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                                              1.Целевой раздел   

                                     Пояснительная записка 

 

        Ребенок узнает мир с помощью манипуляций, то есть действий с 

различными предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их 



свойства, при этом, познавая и свои творческие способности, изменить то, к 

чему прикасается. Одним из помощников ребенка в этом важнейшем для его 

развития деле, является – работа с бумагой. 

        Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных 

видов художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с 

бумагой, потому что она легко поддается обработке. Особенно привлекательны 

для детей нетрадиционные техники работы с бумагой, с нетрадиционным 

материалом: рванная, скомканная бумага, бумажные салфетки Необычное 

сочетание материалов и инструментов, доступность, простота техники 

исполнения удовлетворяет в них исследовательскую потребность, пробуждает 

чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки. 

                Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей 

работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт 

возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный 

вкус, проявить творческие способности, приобрести ручную умелость, 

которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это 

благотворно влияет на формирование здоровой и гармонично развитой 

личности. 

 

 

 

 

 

 

             1.2 Цель программы: развитие ручной умелости у детей через 

укрепление мелкой моторики пальцев рук и организацию совместного 

изобразительного творчества детей и взрослых. 

               Основные задачи:  

  -учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» 

(обрывание, сминание, скатывание в комок); умение работать с клеем, 

приклеивать детали, присоединяя одну к другой;  



  -обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок познает 

фактуру, плотность, цвет бумаги); 

  -развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 

  -развитие речевых навыков; 

  -развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия; 

  -воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 

   -воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

Программа рассчитана для детей старшего  дошкольного возраста(5-6лет) 

        Это обусловлено тем, что в данный возраст характеризуется 

значительным ростом физических возможностей, особенно активным 

развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позиции и 

ощущением дошкольниками "взрослости”, желанием проявить свою 

индивидуальность и творческие способности 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Возрастные особенности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 



поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 



природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 



представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 



предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

  

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР, ФФНР и ФНР. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушаются все компоненты речевой системы, 

относящие к ее звуковой и смысловой стороне (Л.С. Волкова).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Р.Е. Левина).  

Р.Е Левина выделяет 3 уровня речевого развития:  

I уровень характеризуется отсутствием общеупотребительной речи 

("безречевые дети"). На этом уровне речевые средства ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов и лепетных слов. Дети пользуются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практи чески отсутствует понимание 

категории числа существитель ных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

нахо дится в зачаточном состоянии. Ограничена способность вос приятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

II уровень характеризуется, как начальные элементы 

общеупотребительной речи, которые проявляются бедностью словарного 

запаса, явлениями аграмматизма. При переходе ко второму уровню речевого 

развития рече вая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 



расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лек сики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иног да простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ре бенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грам матических конструкций, отсутствует согласование 

прилага тельных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. От мечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фо нетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

III уровень речевого развития характеризуется наличн ом развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамма тического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отме чаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с умень шительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять пред 

логи, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифферен цированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

IV уровень характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка или, как остаточные пробелы в 

развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

Отмечается недостаточная диффе ренциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—

р'—л—л'—j] и т.д. Ха рактерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 



фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остают ся стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единично сти, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок 

испытывает затруднения  при  планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую труд ность для этой категории детей представляют 

сложные пред ложения с разными придаточными. При ОНР 4 уровня дети 

испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и повторении 

слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 

восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. 

Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не 

всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, 

антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи 

дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении событий, 

часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, 

повторяют ранее сказанное. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Фонетичекое недоразвитие - это нарушение произношения отдельных 

звуков, одной или нескольких групп звуков (например, свистящих, свистящих 

и шипящих) при нормальном физическом слухе. В  результате такого 

нарушения звук искажается, произносится неточно. Чаще всего нарушается 

произношение следующих групп звуков: свистящие (с, с’, з, з’, ц), шипящие 

(ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л’, р, р’), заднеязычные (к, к’, г, г’, х, х’), звонкие (в, 

з, ж, б, д, г), мягкие (т’, д, н). Дети с  фонетическим нарушением речи 

испытывают затруднения  в  чтении и  допускают грубые ошибки в  письме 

(пропускают буквы, заменяют их  на другие), что является причиной 

их  неуспеваемости уже в  детских садах, а  затем и  в  школе. Дислалия – 

нарушение нормированного произношения и употребления звуков речи, не 

связанное с органическим повреждением ЦНС или органов слуха. Дислалия 

является наиболее распространенным в  логопедии  речевым нарушением. 

С учетом причин нарушения звукопроизношения выделяют 

механическую (органическую) и функциональную дислалию. Механическая 

дислалия связана с дефектами анатомического строения артикуляционного 

аппарата. Функциональная дислалия обусловлена социальными факторами 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/logopaedics/


либо обратимыми нейродинамическими нарушениями в коре головного мозга. 

Функциональная дислалия, в свою очередь, подразделяется на моторную 

(обусловленную нейродинамическими сдвигами в центральных отделах 

речедвигательного анализатора) и сенсорную (обусловленную 

нейродинамическими сдвигами в центральных отделах речеслухового 

анализатора). При моторной функциональной дислалии движения губ и языка 

становятся в некоторой степени неточными и недифференцированными, что 

обусловливает приблизительность артикуляции звуков, т. е. их искажение 

(фонетический дефект). При сенсорной функциональной дислалии 

затрудняется слуховая дифференциация акустически сходных фонем (твердых 

и мягких, глухих и звонких, шипящих и свистящих), что сопровождается 

смешением и заменами звуков в устной речи (фонематический дефект) и 

однотипным заменам букв на письме. В случае одновременного наличия 

сенсорной и моторной недостаточности говорят о сенсомоторной форме 

дислалии 

В зависимости несформированности тех или иных признаков звуков 

(акустических или артикуляторных) и характера дефекта (фонетического или 

фонематического) выделяют акустико-фонематическую, артикуляторно-

фонематическую и артикуляторно-фонетическую дислалию. 

С учетом количества нарушенных звуков дислалия может быть простой 

(при неправильном произношении 1-4 звуков) и сложной (при дефектном 

произношении более 4-х звуков). Если нарушается произношение звуков из 

одной артикуляционной группы (например, только шипящих или свистящих), 

говорят о мономорфной дислалии; если из разных артикуляционных групп 

(например, свистящих и шипящих одновременно) – о полиморфной дислалии. 

Фонетические дефекты произношения звуков разных групп (искажения) 

при дислалии принято обозначать терминами, образованными от букв 

греческого алфавита: 

• Ротацизм – недостатки произношения [р] и [р'] 

• Ламбдацизм - недостатки произношения [л] и [л'] 

• Сигматизм - недостатки произношения шипящих [ж], [ш], 

[щ], [ч] и свистящих [с], [с'], [з], [з'] 

• Йотацизм – недостатки произношения [й] 

• Гаммацизм – недостатки произношения [г] и [г'] 

• Каппацизм – недостатки произношения [к] и [к'] 

• Хитизм - недостатки произношения [х] и [х'] 



• Дефекты озвончения и оглушения – замены звонких 

согласных парными глухими и наоборот 

• Дефекты смягчения и твердости - замены мягких согласных 

парными твердыми звуками и наоборот 

• При дислалии часто встречаются сложные 

комбинированные дефекты (сигматизм + ротацизм, 

ламбдацизм + ротацизм, сигматизм/ротацизм + дефекты 

смягчения и т. д.) 

• В том случае, если при дислалии имеет место 

фонематический дефект (замены звуков), к названию 

недостатки звукопроизношения прибавляется приставка 

«пара-»: параротацизм, параламбдацизм, парасигматизм, 

парайотацизм, парагаммацизм, паракаппацизм, парахитизм.  

Дизартрия - это нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим 

дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной систем.  

При определении дизартрии большинство авторов не исходят из точного 

значения этого термина, а трактуют его более широко, относя к дизартрии 

расстройства артикуляции, голосообразования, темпа, ритма и интонации 

речи. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в разной 

степени и зависят от характера и тяжести поражения нервной системы. В 

легких случаях имеются отдельные искажения звуков, «смазанная речь», в 

более тяжелых наблюдаются искажения, замены и пропуски звуков, страдает 

темп, выразительность, модуляция, в целом произношение становится 

невнятным.  

При дизартрии нарушается реализация двигательной программы за счет 

несформированности операций внешнего оформления высказывания: 

голосовых, темпо-ритмических, артикуляционно-фонетических и 

просодических нарушений.  

Клинико-физиологические аспекты дизартрии определяются 

локализацией и тяжестью поражения мозга. Анатомическая и функциональная 

взаимосвязь в расположении и развитии двигательных и речевых зон и 

проводящих путей определяет частое сочетание дизартрии с двигательными 

нарушениями различного характера и степени выраженности. 



Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в результате 

поражения различных структур мозга, необходимых для управления 

двигательным механизмом речи. К таким структурам относятся: 

• периферические двигательные нервы к мышцам речевого аппарата 

(языка, губ, щек, нёба, нижней челюсти, глотки, гортани, диафрагмы, грудной 

клетки); 

• ядра этих периферических двигательных нервов, расположенных в 

стволе головного мозга; 

• ядра, расположенные в стволе и в подкорковых отделах мозга и 

осуществляющие элементарные эмоциональные безусловнорефлекторные 

речевые реакции типа плача, смеха, вскрикивания, отдельных эмоционально-

выразительных восклицаний и др. 

Кинестетическое чувство сопровождает работу всех речевых мышц. Так, 

в полости рта возникают различные дифференцированные мышечные 

ощущения в зависимости от степени мышечного напряжения при движении 

языка, губ, нижней челюсти. Направления этих движений и различные 

артикуляционные уклады ощущаются при произнесении тех или иных звуков. 

При дизартрии четкость кинестетических ощущений часто нарушается 

и ребенок не воспринимает состояние напряженности, или, наоборот, 

расслабленности мышц речевого аппарата, насильственные непроизвольные 

движения или неправильные артикуляционные уклады. Обратная 

кинестетическая афферентация является важнейшим звеном целостной 

речевой функциональной системы, обеспечивающей постнатальное 

созревание корковых речевых зон. Поэтому нарушение обратной 

кинестетической афферентации у детей с дизартрией может задерживать и 

нарушать формирование корковых мозговых структур: премоторно-лобной и 

теменно-височной областей коры — и замедлять процесс интеграции в работе 

различных функциональных систем, имеющих непосредственное отношение 

к речевой функции. Таким примером может быть недостаточное развитие 

взаимосвязи слухового и кинестетического восприятия у детей с дизартрией.  

Различают следующие формы дизартрии: бульбарную, 

псевдобульбарную, экстрапирамидную (или подкорковую), мозжечковую, 

корковую. Также авторы выделяют стертую форму дизартрии, которая 

характеризуется как ослабленная форма, проявляющаяся негрубой 

неврологической симптоматикой.  

При каждой форме дизартрии существует своя симптоматика, которая 

помогает определить форму дизартрии у ребенка и правильно выстроить 

коррекционно-логопедическую работу.  

Особенности артикуляционного аппарата у детей с дизартрией:  



У детей с дизартрией выявляются следующие патологические 

особенности в артикуляционном аппарате. 

Паретичностъ (вялость) мышц органов артикуляции: у таких детей 

лицо гипомимично, мышцы лица при пальпации вялые; позу закрытого рта 

многие дети не удерживают, т.к. нижняя челюсть не фиксируется в 

приподнятом состоянии из-за слабости жевательной мускулатуры; губы вялые, 

углы их опущены; во время речи губы остаются вялыми и необходимой 

лабиализации звуков не производится, что ухудшает просодическую сторону 

речи. Язык при паретической симптоматике тонкий, находится на дне полости 

рта, вялый, кончик языка малоактивный. При функциональных нагрузках 

(артикуляционных упражнениях) мышечная слабость увеличивается. 

Спастичность (напряженность) мышц органов артикуляции 

проявляется в следующем. Лицо детей амимичное. Мышцы лица при 

пальпации твердые, напряженные. Губы у такого ребенка постоянно находятся 

в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. Во время речи губы не 

принимают участие в артикуляции звуков. Многие дети, у которых отмечается 

подобная симптоматика, не умеют выполнять артикуляционное упражнение 

«трубочка», т.е. вытянуть губы вперед и др. Язык при спастическом симптоме 

чаще изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при дизартрии проявляются в виде дрожания, то есть 

тремора языка и голосовых складок. Тремор языка проявляется при 

функциональных пробах и нагрузках. Например, при задании удержать 

широкий язык на нижней губе под счет 5–10, язык не может сохранить 

состояние покоя и появляется дрожание и легкий цианоз (т.е. посинение 

кончика языка), а в некоторых случаях язык крайне беспокойный (по языку 

прокатываются волны в продольном или в поперечном направлении). В этом 

случае ребенок не удерживает язык вне полости рта. Гиперкинезы языка чаще 

сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата. 

Апраксия при дизартрии проявляется в невозможности выполнения 

каких-либо произвольных движений руками и органами артикуляции, т.е. 

апраксия присутствует на всех моторных уровнях. В артикуляционном 

аппарате апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных 

движений или при переключении одного движения на другое. Можно 

наблюдать кинетическую апраксию, когда ребенок не может плавно 

переходить от одного движения к другому. У других детей отмечается 

кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотические движения, 

«нащупывая» нужную артикуляционную позу. 

Девиация, т.е. отклонения языка от средней линии, проявляются также 

при артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках. Девиация 



языка сочетается с асимметрией губ при улыбке со сглаженностью носогубной 

складки. 

Гиперсаливация, т.е. повышенное слюноотделение определяется лишь 

во время речи. Дети не справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при 

этом страдает произносительная сторона речи и просодика. 

При обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у 

некоторых детей с дизартрией отмечается возможность выполнения всех 

артикуляционных проб, т.е. дети по заданию выполняют все артикуляционные 

движения, например, могут надуть щеки, пощелкать языком, улыбнуться, 

вытянуть губы и т.д. При анализе же качества выполнения этих движений 

отмечается: смазанность, нечеткость артикуляций, слабость напряжения 

мышц, аритмичность, снижение амплитуды движений, кратковременность 

удерживания определенной позы, снижение объема движений, быстрая 

утомляемость мышц и др. Таким образом, при функциональных нагрузках 

качество артикуляционных движений резко падает. Это и приводит во время 

речи к искажению звуков, смешению их и ухудшению в целом просодической 

стороны речи. 

Звукопроизношение. При первоначальном знакомстве с ребенком 

нарушение звукопроизношения напоминает сложную дислалию. При 

обследовании звукопроизношения выявляются смешения, искажения звуков, 

замена и отсутствие звуков, т.е. те же варианты, что и при дислалии. В отличие 

от дислалии речь при стертой дизартрии еще имеет нарушения и 

просодической стороны. Нарушения звукопроизношения и просодики влияют 

на разборчивость речи, внятность и выразительность. Звуки, которые логопед 

поставил не автоматизируются, не используются в речи ребенка. При 

обследовании выявляется, что многие дети, которые искажают, пропускают, 

смешивают или заменяют звуки в речи, изолированно эти звуки могут 

правильно произносить. Таким образом, звуки при стертой дизартрии 

специалист ставит теми же способами, что и при дислалии, но процесс 

автоматизации поставленных звуков затягивается. Наиболее 

распространенным нарушением является дефект произношения свистящих и 

шипящих звуков. Дети со стертой дизартрией искажают, смешивают не только 

артикуляционно сложные и близкие по месту и способу образования звуки, но 

и акустически противопоставленные. 

Достаточно часто отмечаются межзубное и боковое искажение звуков. 

Дети испытывают трудность при произношении слов сложной слоговой 

структуры, упрощают звуконаполняемость, опуская согласные звуки при 

стечении согласных. 

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей с 



дизартрией резко снижена. Страдают голосовые модуляции по высоте и силе, 

ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр голоса, иногда появляется 

назальный оттенок. Темп речи чаще ускорен. При рассказывании 

стихотворения речь ребенка монотонная, постепенно становится менее 

разборчивой, голос угасает. Голос детей в процессе речи тихий, не удаются 

модуляции по высоте, по силе голоса (ребенок не может по подражанию 

имитировать голоса животных то высоким, то низким голосом). 

У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. В 

этом случае речь становится захлебывающейся. Довольно часто выявляются 

дети (с хорошим самоконтролем), у которых при обследовании речи 

отклонений в звукопроизношении не выявляется, т.к. они произносят слова 

скандированно, т.е. по слогам. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

        Решение задач данной программы поможет детям овладеть  основными 

приемами в технике «бумажная пластика»: разрывать и сминать бумагу, 

согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета, явления 

окружающего мира. Освоению навыков работы с клеем, и самое главное 

разовьют   умелость рук, мелкую моторику, когда движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 

Итогом в реализации программы является выставки детских работ в детском 

саду. 

 

 

                                             



                                            

 

 

 

 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  2. Содержательный раздел раздел  
 

    2.1Перспективно-тематический план 

                                                 Сентябрь 

                                      Тема:   « Фруктовый сад» 

           Задачи:  Учить детей аккуратно отрывать небольшие  кусочки бумаги 

от большого, аккуратно приклеивать на картон. Учить мять бумагу, скатывать 

из нее комочки, обмакивая в клей , приклеивать их к картону. 

          Материал: ½ белого картона с изображением дерева, цветная бумага 

(зеленый, коричневый цвет), бумажные салфетки красного цвета, клей кисть, 

салфетки. 
 

                                                        Октябрь 

                                   Тема:     «Осенние   листочки»                                                                                                                                                                  

Задачи:Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки разного размера 

и формы, приклеивать кусочки бумаги к картону, создавать изображение 

листопада, продолжать знакомство с «теплыми» цветами (желтый, 

оранжевый, красный). 

    Материал: Альбомный лист с изображением дерева, цветная бумага 

(желтая, оранжевая, красная), клей, кисть, салфетки. 
  

                                               Тема «Ветка рябины» 

         Задачи:Продолжать учить скатывать маленькие кусочки бумаги в 

плотный комочек и составлять из них гроздь рябины. Воспитывать желание 

делать аппликацию и доводить начатое дело до конца. Укреплять кисть рук, 

развивать мелкую моторику. 



        Материал: ½ лист картона, бумажные салфетки красного цвета, клей, 

кисти, салфетки. 
 

                                                    Ноябрь 

                             Тема: «Петушок – золотой   гребешок» 

        Задачи: Упражнять в комковании и скатывании в жгутики полосок от 

бумажных салфеток. Продолжать формировать навыки аппликации 

(наклеивание бумажных шариков на силуэт хвоста). 

       Материал:½ тонированного альбомного листа с силуэтом петушка хвост 

не раскрашенный, бумажные салфетки, клей . 
    

                                                 Тема:«Медвежата» 

       Задачи: Продолжать учить аккуратно разрывать бумагу на кусочки 

разного размера, приклеивать кусочки бумаги к картону. 

       Материал:½ картона с изображением медведя, клей, салфетки. 
 

                                                                  Декабрь 

                                                     Тема: «Сугробы, снег на деревьях» 

                                                             (коллективная работа)                

      Задачи: Закреплять умения детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки 

различного размера и формы, аккуратно приклеивать на основу (на крону 

деревьев, на землю), пространственное освоение листа, развитие 

воображения. Продолжать учиться действовать сообща. 

      Материал: ½ тонированного листа ватмана с изображением деревьев, 

листы белой бумаги, клей, салфетки. 
    

                                         Тема: «Новогодняя елочка» 

        Задачи: Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из 

готовых форм (треугольников), с частичным наложением друг на друга. 

Продолжать учить скатывать из мелких кусочков бумаги шарики, аккуратно 

пользоваться клеем. 

       Материал:½ альбомного листа, заготовки из зеленой бумаги 

(треугольники разных размеров), двусторонняя бумага ярких цветов, 

фантики, клей, салфетки,  кисти. 
 

                                                                 Январь 

                                          Тема:    «Зайка беленький сидит» 

       Задачи: Продолжать учить детей отрывать небольшие кусочки бумаги от 

большого, аккуратно приклеивать на картон. 

     Материал:½ тонированного альбомного листа, белая бумага, ватные 

диски  разрезанные на части, клей, кисти, салфетки. 
  
    

                                                   Тема: «Покормим птичек» 

          Задачи:  Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки разного размера, приклеивать кусочки бумаги к картону; 



формировать интерес и положительное отношение к аппликации. 

       Материал:  Цветная коричневая бумага, ½ альбомного листа с 

контурным изображением птички, клей, салфетки. 
                                                                

                                                                           Февраль 

                                      Тема:«Неваляшка, пирамидка» 

          Задачи:Упражнять в умении детей аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки различного размера, приклеивать кусочки бумаги по контуру. 

Закрепить знания основных цветов. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

      Материал:  альбомный лист,   цветные салфетки. Игрушки неваляшка, 

пирамидка. 
    

                                           Тема:   «Летят самолеты» 

          Задачи: Закреплять умение с оставлять предмет из нескольких деталей 

разной формы и размера (прямоугольников, полосок). Аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать всю форму. 

        Материал :½ тонированного альбомного листа (в виде российского 

флага), заготовки самолетов  из цветной бумаги (прямоугольники, полоски). 
 

                                                    Март 

                              Тема: «Цветы в подарок маме» 

         Задачи:  Учить детей создавать красивую композицию из цветов (букет) 

в смешанной технике: бумажная пластика + рванная бумага, развивать 

эстетическое восприятие, формировать образное представление. Воспитывать 

заботливое отношение к маме, желание ее порадовать. 

      Материал: ½ тонированного альбомного листа с контурным 

изображением веточки, салфетки желтого цвета, зеленая и красная цветная 

бумага, клей, кисти, салфетки. 
             

                            Тема:«Смотрит  солнышко в окно» 

       Задачи: Продолжать учить детей работать в смешанной технике: 

бумажная пластика + рванная бумага, дополнять по желанию недостающими 

деталями, развивать воображение, чувство цвета и формы. 

        Материал:  Альбомный лист с изображением окна, желтые бумажные 

салфетки, бумага желтого цвета, клей, салфетки. 
 

                                                       Апрель 

                                                      Тема:   «Космос» 

           Задачи: Упражнять в технике бумагопластики. Наклеивание бумажных 

шариков на подготовленный темный фон. 

          Материал:  картон черного цвета, бумажные салфетки желтого и 

белого цвета, клей, салфетки. 
 

                             Тема:    «Веточка вербы» 

        Задачи:  Продолжать учить скатывать маленькие кусочки бумаги в 



плотный комочек, отрывать небольшие кусочки бумаги от большого, 

аккуратно приклеивать на картон. 

         Материал:       ½ цветного картона, Желтого цвета бумажные салфетки, 

коричневая цв.бумага, клей, салфетки. 
           
 

                                                      Май  

                                  Тема:   «Божьи коровки» 

           Задачи:  Продолжать учить отрывать от листа бумаги кусочки, 

наклеивать на приготовленную картинку. Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

         Материал:  ½ зеленого цвета картона с контурным изображения Божьей 

коровки, цветная бумага красного и черного цвета, клей, салфетки. 
  

                                   Тема:  «Одуванчики в траве» 

                                           (коллективная работа) 

             Задачи:     Закреплять умения детей аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки небольшого размера, приклеивать заготовку частично, чтобы она 

получилась обьемной (листики). Развивать умение работать аккуратно. 

Воспитывать желание работать сообща. 

           Материал:    ½ тонированного листа ватмана, заготовки для листиков 

из зеленой бумаги, бумага желтого цвета, клей, кисти, салфетки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3.Организационный раздел 

   3.1.Методы и приемы проведения 

   Организация и проведение: 

        Занятия кружка проводятся 1 раз в  2 неделю длительностью 20 минут во 

второй половине дня, по подгруппам. Длительность продуктивной 

деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и 

желания детей. Гибкая форма организации детского труда в досуговой 

деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, 

желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на 

определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того 

места, где закончил. 

        Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного 

сюжета используются стихотворные формы, сказки, подвижные и 

пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из различных театров, 

изображения того или иного персонажа, который обыгрывается). 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный, метод сенсорного 

насыщения и эстетического выбора, метод сотворчества, поисковых , игровых 

и творческих ситуаций. 

Формы и методы контроля: 

-метод наблюдения; 

-участие в выставках; 

-выставки 

Срок реализации программы: 9 месяцев. 

Участники кружка: воспитатели, дети, родители . 

Кружковая работа проводиться  во второй половине дня. 

 Пособия: Иллюстрации, репродукции картин, прослушивание песен и 

произведений по теме. 

 

3.2.Учебно-методическое обеспечение 



1. «Мастерилка  жики-жик» , Лыкова И.А., издательский дом «Карапуз», 

1988г. 

2. «Поделки из мятой бумаги»  Л.А.Садилова, Москва 2012г. 

3. «Конструирование из бумаги в детском саду», И.В. Новикова, 

«Академия развития» 2008г. 

4. « Бумагопластика. Цветочные мотивы» Г.Н. Давыдовой 

 

                                                                

 

 


