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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       С учетом современного социального заказа, обусловленного увеличением числа детей с 

системными речевыми нарушениями, разрабатываются технологии комплексного коррекционно-

развивающего сопровождения образовательного процесса.  

       Рабочая программа по коррекции речи детей дошкольного возраста с ОНР является 

инновационным программным документом для дошкольных образовательных учреждений. В 

группах комбинированной направленности для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно– развивающее и общеобразовательное, причем первое является 

ведущим.  

       «Программа» разрабатывалась с учетом положений общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. Она базируется: на современных представлениях 

лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоении окружающей 

действительности и познания мира; на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности.  

      В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка».  

     «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

      Данная программа разработана с учетом целей и задач адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 

воспитанников ДОУ. В ней определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. Программа предназначена для обучения детей 3-7 лет с ОНР (4 года обучения). 

       Целью программы является построения четырехгодичной системы коррекционно-развивающей 

работы работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), в возрасте 

от 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий учителя-логопеда и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на:  

 выравнивание речевого и психофизического развития детей  

 обеспечения системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 3-7 года 

с ОНР; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы, и обеспечение равных стартовых 

возможностей  воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечение своевременного, полноценного и гармоничного развития личности ребенка. 

        Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования.   

         В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 
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благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

         Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

         Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, что соответствует возрастным 

потребностям ребенка-дошкольника.  

         В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов.  

           Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, педагоги 

под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей;  

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

          Коррекционно-развивающие сопровождение образовательного процесса – целостная система 

взаимодействия его участников (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов и узких специалистов, 

представителей администрации), учитывающая индивидуальные особенности воспитанников, 

возможности образовательной среды, обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений. Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор процесса 

коррекционно-развивающего сопровождения. 

         Занятия посещают дети II младшей, средней, старшей и подготовительной группы с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, II и III уровней речевого 

развития). 

         Режим проведения занятий — пятидневный с 9.00 до 12.00 с 12 - часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни — суббота, воскресенье. 
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1.1.1. Цели и задачи Рабочей Программы 

         Цель рабочей программы – раскрыть пути формирования у воспитанников с речевыми 

нарушениями полноценной структуры речевой деятельности, создавая условия для овладения детьми 

родным языком в условиях комбинированной группы.  

          Главной задачей рабочей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

          Основные задачи деятельности учителя-логопеда:  

 выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем);  

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова);  

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и сотрудниками ДОУ.   

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

         Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом 

общедидактических и специальных принципов. Содержание программы выстраивается на 

следующих принципах:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процесс е реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию речи детей 

дошкольного возраста;  

- принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех задач, 

трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребёнка. 

комплексно-тематический принцип планирования построения образовательного процесса;  

- принцип гуманизации: предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, готовность 

педагога помочь ему. Это обеспечивает психолого-педагогическую поддержку каждому ребенку на 

пути его эмоционально-творческого развития;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и корректировка содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту;  
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- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с нарушениями речи;   

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;   

- принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи. 

Применительно к детям с общим недоразвитием речи это принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования фоненетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка. Коррекция нарушения произношения звуков и слоговой структуры слов 

позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической систем 

словообразования и словоизменения. 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;   

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;   

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;   

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

- принцип постепенности подачи учебного материала;   

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.   

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.   

- принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и личность ребёнка усилиями 

разных специалистов; 

- принцип сезонности: построение и корректировка познавательного содержания программы с 

учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени;  

- принцип целостности образа мира: предусматривает наличие такого программного материала, 

которые способствует удержанию и воссозданию ребенком целостной картины мира;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. На наш взгляд, данный 

принцип определяет стратегию всей работы по развитию речи. Его реализация предполагает 

развитие речи как средства общения в разных видах деятельности. Это существенно меняет 

направление работы с детьми: развитие речи осуществляется в процессе различных 

коммуникативных ситуаций. При этом на передний план выдвигается  

формирование речевого высказывания (микромонолога, монолога).  

- принцип использования личностно - ориентированной модели общения для развития связной речи, 

её предпосылок у детей с ОНР. Предоставляя ребёнку возможности становиться субъектом 

совместной с ним деятельности, педагог создаёт основы для постепенного раскрытия детской 

речевой индивидуальности, её специфики.  

- принцип развития речи в тесном единстве с познанием окружающего мира. Работа по развитию 

речи тесно связана с развитием сенсорных и мыслительных процессов, так как содержательность 

речи определяется содержательной стороной мышления. 

- принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность ребёнка данного возраста в 

логопедической работе; 

-  принцип активного речевого практикования. Речевая активность является одним из условий 

эффективного развития речи. Речевая активность позволит осваивать гибкие речевые умения. Важно, 
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чтобы ребёнок не только проговаривал высказывание, но и умел активно воспринимать речь других 

детей, педагога. Реализация этого принципа предполагает создание определённых условий, 

обеспечивающих детскую речевую активность - моделирование специальных коммуникативных 

ситуаций, широкое использование наглядного материала и т.д.  

        Система логопедической работы по устранению различных форм нарушений речи носит 

дифференцированный характер с учетом множества определяющих факторов.    

       Дифференцированный подход осуществляется на основе учета этиологии, механизмов, 

симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. В процессе коррекции нарушения речи учитываются общие и специфические 

закономерности развития детей. 

- принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и воспитания; Знание в 

психологическом смысле – не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятна детям и приниматься ими; 

- принцип максимального использования в работе различных анализаторов: слухового, 

зрительного, тактильно-вибрационного, двигательно-кинестетического; 

принцип последовательного перехода от более легкого к более трудному. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

развития детей  с ОНР. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

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

сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента 

вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

      Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя 

уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.).  

      Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

      Согласно теории П. .Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на ранних 

этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в 

силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться 

полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

     Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

      Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние 

на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

      В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности 

(В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой 
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дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

      Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

      Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

     Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный 

вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов 

у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

      При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для 

них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

      Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться 

в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется 

весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

      Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач. 

Общее недоразвитие речи I уровня. 

     Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием общеупотребительной речи. Яркой 

особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребёнком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. Вербальными средствами коммуникации для детей с I уровнем речевого развития 

являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Многоцелевое использование ограниченных 

вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи данного уровня. 

Ребёнок данного уровня речевого развития активно использует паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращённой речи дети ориентируются на 

хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  

      Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже 

грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития трудно 

определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи 
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все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. 

Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной 

связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и 

интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

       Второй уровень речевого развития характеризуется первичными сведениями (начатками) 

общеупотребительной речи. У детей, кроме жестов и лепетных слов, появляются слова, хотя и 

искаженные. На данном этапе дети стараются использовать многие части речи. Улучшаются 

произносительные возможности, воспроизведение слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

       Дошкольники умеют пользоваться простой фразой, владеют (как пассивно, так и активно) 

большим словарным запасом, чем дети первого уровня речевого развития. Они могут 

дифференцировать названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно 

пользование, правда, элементарное, местоимениями, иногда союзами, простыми предлогами. Дети 

умеют отвечать на вопросы, беседовать по картине, рассказать о семье, хорошо знакомых событий 

окружающей жизни. Однако грубое речевое недоразвитие достаточно выражено: дети пользуются 

только предложениями, состоящими из2-3 слов. Словарный запас ниже возрастной нормы, 

наблюдается незнание слов, обозначающих части тела, животных, одежду, мебель, профессии; не 

владеют обобщающими понятиями. 

        Отмечаются затруднения в использовании слов признаков предметов, обозначающих форму, 

цвет, величину; слова-действия нередко заменяются словами, близкими по смыслу (суп поливают, 

вместо наливают и т.п.). Не владеют навыками словообразования. Рассказ по картинке, по вопросам 

строится примитивно, на коротких, хотя и грамматически более правильных, фразах, чем у детей 

первого уровня. Допускаются грубые грамматические ошибки: 

1) путают падежные формы (едет машину вместо на машине); 

2) употребляют существительные в именительном падеже, а глаголы в инфинитива или форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

3) не согласуют число и род глагола с числом и родом существительного; 

4) не согласуют прилагательные и числительные с числом и родом существительных (мама пил 

молоко). 

-не согласуют прилагательные и числительные с числом и родом существительных («асинь адас» - 

красный карандаш, «асинь ассо» - красное колесо, «пат кука» - пять кукол и т.д.). 

        Много ошибок дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги 

опускаются, а существительные употребляются в исходной форме («книге идит той» - книга лежит 

на столе); отмечаются и случаи замены 

предлогов («тетатка упая и тоя» - тетрадка упала со стола). Союзы и частицы в речи встречаются 

редко. 

       Фонетическая сторона речи также отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих соноров, передача 

слогового состава слова обычно проявляется в сокращении количества слогов. 

Нередко ребенок, воспроизводя контур слов, нарушает их звуконаполняемость: переставляет слоги, 

звуки, заменяет и уподобляет слоги, сокращает звуки при стечении согласных. Углубленное 

обследование детей позволяет легко выявить недостаточное усвоение навыков звукового анализа и 

синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить позицию звука 

в слове и т.д.). Под влиянием специального коррекционного обучения дети переходят на новый- 

третий уровень речевого развития. 

Общее недоразвитие речи III уровня 
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      Третий уровень речевого развития характеризуется наличием фразовой речи с элементами 

лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития при относительно 

благополучном понимании речи. Дети могут рассказать о себе, своих товарищах, событиях 

окружающей жизни. Свободное общение оказывается для них крайне затруднительным. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков, когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы (звук сь, еще не 

сформированный, заменяет свистящие и шипящие). Фонематическое недоразвитие у детей этой 

группы проявляется в основном в несформированности процессов дифференциации звуков. Это 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. Уровень фонематического восприятия 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития. 

Отмечаются ошибки в слоговой структуре и звуконаполняемости слов. Диагностическим 

показателем недоразвития речи третьего уровня является нарушение слоговой структуры слова. 

Типичными являются также персеверации слогов («хихист» - хоккеист), антиципации («астобус» - 

автобус), добавление лишних слогов и звуков («лимонт» - лимон). Это свидетельствует в первую 

очередь о первичном недоразвитии в сфере слухового восприятия. Словарь значительно беднее, чем 

у сверстников. С наибольшей очевидностью это выявляется при изучении активного словаря. Анализ 

детских высказываний говорит о выраженном аграмматизме. Типичен также импрессивный 

аграмматизм. Дети не всегда различают формы числа, рода, падежа существительных и 

прилагательных. Указанные недостатки в сфере фонетики, лексики, грамматического строя с 

наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, 

рассказ по картинке, серии картинок, рассказ-описание). 

       Для детей с общим недоразвитие речи характерен различный уровень развития основных 

свойств внимания. Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. Связь между 

речевыми нарушениями детей и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Дети отстают в развитии словесно-логического мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Им 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Особого внимания требует 

рассмотрение особенностей мелкой моторики рук. 

       Для преодоления перечисленных недостатков требуется длительное специально организованное 

коррекционное воздействие, включающее комплекс коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на формирование компонентов языковой системы, коммуникативной и регулирующей 

функций речи. Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, 

мышления, памяти, аффективно-волевой сферы позволит обеспечить полноценную готовность детей 

к обучению в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
      Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

нарушениями речи.  

      Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены целевые ориентиры для детей 

средней логопедической группы.  
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      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

        Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования.  

        Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым 

результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного возраста. 

        Ребёнок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова;  

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;  

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами;  

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);  

 рассказывает двустишья и простые потешки;  

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами;  
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 произносит простые по артикуляции звуки;  

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста.  

       Ребенок:  

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

достижения какой-либо(конкретной) цели;  

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

состояний, свойств, качеств.  

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и 

качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста.  

      Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов;  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  умеет составлять 

творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
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 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

коррекционной Программе 

       Учитель-логопед проводит 2 раза в год в каждой возрастной группе промежуточную 

диагностику и 1 раз итоговую  диагностику (в подготовительной группе)  перед выпуском в школу.   

  
      Для обследования детей с общим недоразвитием речи используются следующие диагностики: 

 Альбом для логопеда (О.В. Иншакова.-М.:Владос, 2008г.) 
 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения (И.А.Смирнова, наглядно-

методическое пособие: СПб Детство-Пресс, 2012г.) 
 Игрушки, счётный материал, материал для обследования мелкой моторики пальцев. 

            Педагогический процесс ориентирован на формирование у детей целевых ориентиров, а также 

на потребность в общении с окружающими людьми, умение вступать в общение со взрослыми и 

сверстниками, адекватно реагировать на происходящее вокруг, проявлять свои эмоциональные 

состояния на основе принятых норм поведения. 
Диагностическое обследование уровня речевого развития имеет системный характер, так как 

оно осуществляется не только на первом, но и последующих этапах коррекционной работы. Особое 

значение при проведении системного обследования имеет согласованность действий всех 

специалистов дошкольного учреждения, что является важным условием не только объективности в 

постановке речевого заключения, но и возможность составить реально осуществляемую программу 

работы и с ребенком, и с его ближайшим социальным окружением, в первую очередь, конечно, с 

родителями (законными представителями). Согласованность действий всех субъектов 

коррекционного процесса обеспечивает взаимопонимание, позитивное настроение, сплоченность, 

сознательность участия, а в итоге, продуктивность взаимодействия в достижении поставленных 

целей и решении намеченных задач. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание и организация образовательной деятельности по коррекции нарушения речи у 

детей с ОНР. 
Дети с особыми образовательными возможностями (ОВЗ) не готовы к усвоению не только 

общеобразовательных программ, но и новых жизненно значимых социальных навыков на разных 

возрастных этапах развития. Возникает объективная потребность в «обходных путях», других 

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

пространстве, которое может обеспечить и такому ребёнку все необходимые условия для «врастания 

в культуру», реализации своего права на наследование общественно-исторического опыта. 
        В нашем дошкольном учреждении формой оказания коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста с ОВЗ является воспитание и обучение в группе 

комбинированной направленности по Адаптированной образовательной программе. 
        Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.  

       В соответствии со спецификой комбинированной группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности.  
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       Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей 

с ОНР в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

 - Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения; 

 - Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического 

восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

 - Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение; 

 - Формирование грамматического строя речи:  

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),  

- словообразование;  

- развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной); - 

воспитание любви и интереса к художественному слову.  

       Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую организацию 

пребывания детей в детском саду и правильное распределение нагрузки в течение дня. Режим дня и 

расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учётом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учётом коррекционно-развивающих задач. Весь 

процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые 

элементы языковой системы должны включаться в непосредственное общение. Важно научить детей 

применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески 

использовать полученные навыки в различных видах деятельности.  

        С 15 сентября начинаются занятия с детьми с общим недоразвитием речи во всех возрастных 

группах комбинированной направленности. По форме логопедические занятия делятся на 

подгрупповые и индивидуальные. Планирование коррекционных мероприятий в группе 

комбинированной направленности для детей с общим недоразвитием речи начинается с первого 

сентября, длится девять месяцев и условно делится на три периода: I период - сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период - декабрь, январь, февраль; III период - март, апрель, май. Две недели сентября 

отводятся для углубленной диагностики всеми специалистами, сбора анамнеза, индивидуальных 

занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана 

работы на первый период работы. В конце сентября на психолого-педагогическом совете 

обсуждаются результаты обследования детей и проведенной диагностики и составляются 

индивидуальные программы развития на каждого ребенка. 

Количество (подгрупповых) логопедических занятий во II младшей  группе: 

I период: (сентябрь – ноябрь) - 4 занятия в неделю: 2 занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию  речи и 2 занятия по формированию звуковой стороны 

речи.  

II период (декабрь-февраль) - 4 занятия в неделю: 2 занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и 2 занятия по формированию звуковой 

стороны речи.  

III период (март-май)  - 4 занятия в неделю: 2 занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи и 2 занятия по формированию звуковой стороны речи  

Количество (подгрупповых) логопедических занятий в средней группе: 

I период: (сентябрь – ноябрь) - 3 занятия в неделю: 2 занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию  речи и 1 занятия по формированию звуковой стороны 

речи.  
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II период (декабрь-февраль) - 3 занятия в неделю: 2 занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и 1 занятия по формированию звуковой 

стороны речи.  

III период (март-май)  - 3 занятия в неделю: 2 занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи и 1 занятия по формированию звуковой стороны речи  

Количество (подгрупповых) логопедических занятий в старшей группе: 

I период: (сентябрь-ноябрь) - 3 занятия в неделю: 1 занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка, 1 занятие по развитию связной речи и 1 занятие по формированию 

звуковой стороны речи и элементам грамоты. 

 

II период (декабрь-февраль) - 3 занятия в неделю: 1 занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка, 1 занятие по развитию связной речи и 1 занятие по формированию 

звуковой стороны речи и элементам грамоты. 

III период (март-май) - 3 занятия в неделю: 1 занятие по формированию лексико-грамматических 

средств языка, 1 занятие по развитию связной речи и 1 занятие по формированию звуковой стороны 

речи и элементам грамоты. 

Количество (подгрупповых) логопедических занятий в подготовительной группе: 

I период (сентябрь-ноябрь) - 3 занятия в неделю: 1 занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка, 1 занятие по развитию связной речи и 1 занятие по формированию 

звуковой стороны речи и обучению грамоте. 

II период (декабрь-февраль) - 3 занятия в неделю: 1 занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка, 1 занятие по развитию связной речи и 1 занятие по формированию 

звуковой стороны речи и обучению грамоте. 

III период (март-май) - 3 занятия в неделю: 1 занятие по формированию лексико-грамматических 

средств языка, 1 занятие по развитию связной речи и 1 занятие по формированию звуковой стороны 

речи и обучению грамоте. 

         Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа планируется с 8.00 до 12.00. Во второй 

половине дня выделяется 30 минут на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. На подгрупповые занятия во II младшей группе отводится 

по 10-15 минут, в средней группе отводится по 20 минут, в старшей и подготовительной – по 25 

минут. Подгрупповые занятия проводятся в кабинете логопеда. Все остальное время в циклограмме 

работы учителя-логопеда, свободное от подгрупповых занятий, занимает индивидуальная работа с 

детьми. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы по развитию речи. 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-4 года) 

       В связи с тем, что в младшую логопедическую группу часто поступают дети с I-II уровнями 

речевого развития при ОНР, часто практически не говорящие, планирование работы по 

образовательной области «Речевое развитие» в этой возрастной группе свои особенности. Так, 

например, выделены направления «Развитие импрессивной речи» и «Развитие экспрессивной речи».  

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

      Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 
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предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением.  

      Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

      Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

      Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать— снимать, 

завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—

низкий).  

       Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

       Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

       Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, рука—руки), 

понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном 

числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк- , -

ечк-, -ен-, -ят-).  

        Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет— 

играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела); возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает—умывает-ся).  

        Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).          

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.     

        Учить различать на слух длинные и короткие слова.  

       Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 

предложений и коротких текстов.  

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря  

       Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домашние 

птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые».  

       Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов.  

       Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам.  

       Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку 

(хороший, плохой).  

       Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить активной словарь 

наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно).  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

       Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—

дома, кукла—куклы, нога—ноги).  
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       Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направлений (в, на).  

        Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

        Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов 

изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, 

стоят).  

         Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского 

и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).  

        Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  

        Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин).       

        Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

        Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой 

мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

       Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), 

фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.)  

       Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто 

это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕЧИ 

       Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

       Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] 

— [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  

       Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

      Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка—точка, миска—

киска).  

      Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слоговогорисунка слова. Развитие 

фонетической стороны языка  

     Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох.   

     Развивать длительность речевого выдоха.  

     Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

     Развивать подражание речевым звукам.  

     Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и 

уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х].    

     Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

     Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ И РАЗГОВОРНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

      Воспитывать потребность в речевом общении.  
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      Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания 

в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

      Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

      Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий.   

      Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда.   

      Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.  

      Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

         Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы.  

        Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

        Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.        

        Сформировать понимание простых предлогов.  

        Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

        Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  

        Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

        Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

       Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

       Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков.  

       Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

       Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода.  

       Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи 

       Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

       Формировать навык мягкого голосоведения.  

       Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

       Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

       Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности.  
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       Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.   

       Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

        Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

        Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных.  

        Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

       Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

       Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

       Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

       Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

       Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца.  

      Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых предложений, 

а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого.  

      Формировать навыки пересказа.  

      Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и 

со зрительной опорой. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

      Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

      Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

      Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

      Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.  

      Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

      Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

      Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование 

в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

      Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.    
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      Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

      Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

      Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

       Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

       Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

       Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

       Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

       Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

       Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи 

        Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

        Закрепить навык мягкого голосоведения.  

        Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  

        Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

        Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

       Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

       Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

       Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

       Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

       Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой 

структуры.  

       Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

       Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им.  

       Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

       Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
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       Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

       Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

       Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

       Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

       Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов 

       Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

       Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

       Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

        Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

        Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

        Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

        Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

        Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

         Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем.  

        Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов.  

        Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

        Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

        Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

        Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

        Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

        Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

        Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

        Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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        Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

        Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

        Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности.  

        Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

        Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  

        Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

        Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

        Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

        Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов.  

        Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

        Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

        Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи.  

         Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

         Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом.  

         Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

         Учить говорить в спокойном темпе.  

         Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

        1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

        2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

        3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

        Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

        Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  
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        Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

        Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

        Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза  

        Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

        Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

        Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

        Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

        Сформировать умение выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

        Сформировать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

        Познакомить с буквами.  

        Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

        Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

        Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

        Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

        Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка 

в конце предложения).  

        Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина.  

        Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

        Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.   

       Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

       Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко.  

       Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

       Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

       Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  

       Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 

2.3.  Индивидуальные логопедические занятия. 

       Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий необходимы четкая 

их организация и хорошее знание особенностей речи и личности каждого ребенка. Важным является 

учет специфических проявлений дефекта, обусловленных формой речевой аномалии.  



24 
 

       Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

       На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

 дыхательная гимнастика 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 постановка звуков разными способами 

 автоматизация звуков в речи 

 дифференциация звуков в речи 

 коррекция слоговой структуры слова 

 развитие фонематического восприятия 

 обогащение словарного запаса 

 закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических занятиях 

        Подлежащий изучению и отработки фонетический материал распределяется по периодам 

обучения в соответствие с программой. 

        Индивидуальную работу с детьми логопед проводит в свободное от подгрупповых занятий 

время. 

        Важным стимулом для эффективного устранения недостатков произношения детьми отдельных 

звуков является возможность быстрее включиться в групповые занятия, проводимые в соответствии 

с программными требованиями. 

 

2.4. Взаимодействие с другими участниками образовательного процесса. 

  Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушениями у 

дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. Современный взгляд на 

проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации 

психолого-педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия.  

 

2.4.1. Совместная деятельность с воспитателями. 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией  жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.        В целом логопедическая работа содержит 

два вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в 

развитии ( коррекции) внеречевых психических процессов и функций.       Здесь важно учитывать, 

что основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит логопед, 

а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных 

речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают 

условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.   

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.   

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.   

2. Формирование правильного произношения.   
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3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.   

4. Развитие навыка связной речи.  

        Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены:  

 

 

Задачи, стоящие перед логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

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, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей  

возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка  

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей.  

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   

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося 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 детей)  

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения  

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей  

10. Развитие фонематического восприятия детей 

  

 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения  

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 картине и по ситуации  

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок  
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15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и 

игрдраматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей  

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении  

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и дыхательной  

гимнастики, постановка,  отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых звуков.  

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки  

          

         Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются 

как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми.  

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно в 

16.00. Это так называемый логопедический или коррекционный час. Продолжительность 

коррекционного часа 20-30 минут.  

     Традиционно коррекционный час делится на две части: коллективные формы работы по 

изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры на пополнение и  активизацию 

словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения; совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений ( логоритмики);  

индивидуальные формы работы по заданию логопеда.  

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в 

специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей 

является обязательной документацией и заполняется ежедневно.  

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с 

отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор 

специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные варианты упражнений 

по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств 

языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе 

учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности.  

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического 

материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого звука голосом - 

произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как 

ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка.  
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2.4.2. Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

       Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой 

определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 

предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 

явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.   

       У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение 

познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания и 

воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается 

ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.   

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, 

познавательное и личностное развитие ребёнка.   

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную 

систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции.   

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком 

распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в работе и 

соблюдении единства требований, предъявляемых детям.  

        Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций.  

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми 

мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического изображения эмоции, 

осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные 

эмоции.  

       Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной 

сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по 

формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи.  

       Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие 

логопеда и психолога в дошкольном учреждении:    

- проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её 

эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень развития познавательной 

сферы),   

- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по активизации 

психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на 

занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);   

- интегрированные занятия с детьми;   

- а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на 

которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.    

        В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению детей с 

речевыми нарушениями, отмечается:   

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;   

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе;   
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- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;   

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;   

- одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.  

 

2.4.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

       Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям:  

 коррекционно-развивающее;  

 информационно-консультативное.  

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:  

 структуру речевого нарушения;  

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

 закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;  

 всесторонне развивать личность дошкольника.  

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем 

при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи.  

Оздоровительные:  

 Укреплять костно-мышечный аппарат.  

 Развивать дыхание.  

 Развивать координацию движений и моторные функции.  

 Формировать правильную осанку.  

Воспитательно-образовательные:  

 Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность.  

 Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

 Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные:  

 Развивать речевое дыхание.  

 Развивать артикуляционный аппарат.  

 Формировать просодические компоненты речи.  

 Развивать фонематическое восприятие.  

 Развивать грамматический строй и связную речь.  

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений:  

Учитель-логопед  Музыкальный руководитель  

•постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов;  

развитие слухового и зрительного  внимания и 

памяти;  

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков;  

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; •развитие 

фонематического слуха, фонематических 

Развитие и формирование:  

•слухового внимания и слуховой памяти;  

•оптико-пространственных представлений;  

•зрительной ориентировки на собеседника;  

•координации движений;  

•умения передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок.  

•темпа и ритма дыхания и речи;  

•орального праксиса;  

•просодики;  

•фонематического слуха.  
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представлений; •совершенствование 

лексикограмматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои 

мысли;  

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики;  

выработка четких координированных движений 

во взаимосвязи с речью;  

развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов;  

•логопедизация занятий   

        К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального 

произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично двигаться под 

музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и 

логопедических занятиях.  

     Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 

функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-

эстетические и этические чувства.  

      Логоритмика состоит из следующих элементов:  

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков);  

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;  

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;  

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для 

мышечно-двигательного и координационного тренинга;  

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания;  

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;  

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности речи, 

речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга;  

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве;  

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; •упражнения для развития 

мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления;  

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощущения;  

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.  

         Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами.  

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.  

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий.  

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи.  

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, 
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подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.  

 

2.4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. 

          При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков:  

 развитие общей и мелкой моторики;  

 пространственной ориентировки;  

 физиологического и речевого дыхания;  

 координации речи с движением;  

 развития речи у детей.  

          В совместной работе используются следующие виды деятельности:  

        Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей моторики и 

двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.  

       Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, 

стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической 

темы, с речевым сопровождением.  

       Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией 

прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 

дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является 

базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание.  

         Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.   

        Таким образом, решаются следующие задачи:  

 коррекция звукопроизношения;  

 упражнение детей в основных движениях;  

 становление координации общей моторики;  

 умение согласовывать слово и жест;  

 воспитание умения работать сообща.  

       Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка 

взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.  

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников.  

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, 

развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует развитию 

общей и мелкой моторики. 
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2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

      Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется все большее внимание, так как личность 

ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольном учреждении 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ.  

      Целью консультативной работы учителя-логопеда в дошкольном образовательном 

учреждении является организация взаимодействие с родителями и педагогами, а также пропаганда 

логопедических знаний среди педагогов и родителей воспитанников (лиц их замещающих) по 

формированию речевого развития детей  

      Основными задачами организации консультаций учителя-логопеда являются:  

      Информирование родителей и педагогов  

 по результатам обследования воспитанников и выявлению среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционноречевой помощи;  

 по результатам изучения речевого развития детей, определению основных направлений и 

содержанию работы с каждым из них;  

 доведению информации до родительской общественности о результативности коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальным перспективным планом;  

 формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой среды; 

  координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми.  

         Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее действенным, необходимо четко 

определить задачи логопедической работы: 

  приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами обучения и развития речи; 

 помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или наоборот;  

 убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений;  

 убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный материал в домашних условиях. 

Информационное просвещение предполагает знакомство 

 с возрастными особенностями становления детской речи;  

 с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования;  

 с методами коррекционно-развивающего воздействия.  

       Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на консультациях, в письменной форме на карточках или 36 в 

специальных тетрадях, на сайте ДОУ. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

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

и в общем развитии.  

      Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в как лучше 

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

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Выполняя с ребенком 
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предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

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

      Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для 

трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные 

песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

      Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с 

речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии.  

      Для детей старшего возраста родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

       Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

      На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках-накопителях «Специалисты советуют».  

      Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Направление 

деятельности 

Формы работы Кем осуществляется 

Дополнительная 

информация 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей: 

- анкетирование  

- беседы  

- социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

-наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребёнком,  

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

Администрация, 

воспитатели, учитель-

логопед Воспитатели 

Информирование 

родителей 

-информационные стенды, папки-передвижки 

- личные беседы  

- родительские собрания  

- сайт организации  

- объявления  

- памятки  

- фотогазеты  

- общение по телефону  

Учитель-логопед,  

воспитатели  
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-выставки детских работ Воспитатели 

Консультирование 

родителей: 

Индивидуальное, семейное, очное Учитель-логопед, 

воспитатели 

Просвещение и обучение 

родителей: 

семинары-практикумы, мастер-классы (по 

плану логопеда, по запросу родителей, по 

выявленной проблеме)  

-сайт организации и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет  

- методические рекомендации;  

- семинары  

- круглые столы  

- общее родительское собрание  

- групповые родительские собрания  

- день открытых дверей 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Администрация, 

воспитатели, учителя-

логопеды  

 

 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи: 

- организация совместных праздников 

 - совместная проектная деятельность  

- выставки совместного семейного творчества 

- семейные фотоколлажи - субботники - 

досуги с активным вовлечением родителей 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Рабочей Программы логопеда 

         Исходя из целей и задач Рабочей программы, учитель-логопед составляет следующие 

документы, регламентирующие работу в группах комбинированной направленности: 

- Годовой план работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год.  

- Комплексно-тематический план занятий во II младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе группе на 2020-2021 учебный год; 

- Календарный план занятий во II младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе на 

2020-2021 учебный год  

- перспективный план индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения (приложение) 

          Основой комплексно-тематического и календарного планирования коррекционной работы в 

группах комбинированной направленности в соответствии с требованиями Программы является 

тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог 

управляет когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала ежедневно, 

что очень важно как для восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение 

темы способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми 

в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач всестороннего 

развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное изучение материала служит 

также средством установления более тесных связей между специалистами, так как все специалисты 

работают в рамках одной лексической темы. Языковые средства отбираются с учётом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие.                                                                                                                                                                            

          Методы коррекционной логопедической работы:  

Наглядные - непосредственное наблюдение и его разновидности; 
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                    - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание    

                      игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

Словесные -чтение и рассказывание художественных произведений;  

                    - заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок       

                       чистоговорок и др. 

                    - пересказ; 

                    - обобщающая беседа;  

                    - рассказывание без опоры на наглядный материал;  

Практические - дидактические игры и упражнения;  

                       - игры-драматизации и инсценировки;  

           Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение 

художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

 - изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

3.2. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

 

учитель-логопед 

Евстигнеева 

Наталья Анатольевна 

Понедельник 

8.00-9.00 

9.00-10.25 

10.30-12.00 

Методическая деятельность. Участие в режимных моментах 

группы. 

Подгрупповые занятия. 

Индивидуальная работа с детьми 

Вторник 

8.00-9.00 

9.00-10.25 

10.30-12.00 

Методическая деятельность. Участие в режимных моментах 

группы. 

Подгрупповые занятия. 

Индивидуальная работа с детьми 

Среда 

8.30-11.45 

18.00-19.00 

Индивидуальная работа с детьми 

Индивидуально-консультационная работа с детьми совместно с 

родителями 

Четверг 

8.00-9.00 

9.00-10.25 

10.25-12.00 

Методическая деятельность. Участие в режимных моментах 

группы. 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа с детьми 

Пятница 

8.00-12.00 

9.00-10.25 

Методическая деятельность. Участие в режимных моментах 

группы. 
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10.25-12.00 Подгрупповые занятия. 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

     Материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Кабинет 

логопеда 

Проведение подгрупповой и индивидуальной работы с 

детьми.  

Организация консультативной работы с родителями 

(законными представителями).  

8 кв.м. 

        Оснащение предметно – развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста изложено в Модульном стандарте дошкольного образовательного учреждения. 

 

3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

1. А.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей». 

2. И.С. Лопухина «Логопедия». 

3. Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха», «Развитие звуко-буквенного анализа». 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999. 

5. Н.В. Новоторцева. Рабочие тетради по развитию речи ч, щ, л, л’, р, р’. 

6. Т.А. Ткаченко «Логопедические упражнения», «Найди и обведи», «Найди и объясни», 

«Символы звуков». 

7. «Игры в логопедической работе с детьми»/ под ред. В.И. Селиверстов. 

8.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Москва «Просвещение» 2008. 

9. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа занятий по развитию фонематического слуха и 

восприятия, звукового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» Москва 

«Просвещение» 2008. 

10. Цвынтарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем- звуки получаем» М., 2004. 

11.  О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. - М.Владос, 2003. 

12. Е.Н.Косинова. Уроки логопеда. М.Эксмо. 2008. 

13. Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.-М.:ТЦ 

Сфера,2008. 

14. О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.-Волгоград:Учитель,2011. 

15. А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопризношения у детей. Речевой материал.-

Волгоград:Учитель,2001. 

16. О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005. 
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17. Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.СПб.:Детство-Пресс,2002. 

18. Л.Е. Кыласова. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы..М.: 

Учитель,2017. 

19. М.Ф. Фомичева Воспитание у детей правильного произношения. Практикум по логопедии. 

20. Н.М. Миронова Развиваем Фонематическое восприятие. Комплект пособий. М.: Гном, 2018. 

21. И.В. Скворцова Логопедические игры. М.: ОЛМА, 2008. 

22. Н.В. Тегипко Логопедический букварь. М.: ЗАО Росмэн-Пресс, 2008. 

23. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация звуков у детей (комплект из 4 альбомов) 

М.: Гном, 2016. 

24. Т.В. Пятница Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. Ростов н/Д-Феникс,2018. 

25. Н.С. Жукова Букварь М.: Эксмо, 2009. 

26. Н.Э. Теремкова Школа Натальи Теремковой. Комплект логопедических игровых альбомов для 

автоматизации звуков в словах, сочетаниях слов и фразах. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2019. 

27. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т,Б, Филичева Логопедия. Система логопедического 

воздействия. М.: Эксмо, 2018. 

28. Е.Л. Крутий Волшебная логопедия Д.: Сталкер,2000. 

29. В.В. Коноваленко, С,В, Коноваленко Коррекция произношения звуков Г,К,Х. Дидактический 

материал для логопедов..М.: Гном,2018. 

30. Логопедия. Теория и практика/ под ред. Д.п.н. профессора Филичевой Т.Б. М.: Эксмо,2018. 

31. Л.С. Лылова. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. М.: Книга,2015. 

32. Н.В. Емельянова Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим нарушением 

речи в условиях логопункта ДОУ. М.: Детство-Пресс,2013. 

33. Л.И. Жидкова Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного 

возраста в условиях логопункта. М.: Детсво-Пресс,2014.ж 

34. О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий 

35. Н.С. Жукова Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. М.: Эксмо,2018. 

36. Г.А. Каше Исправление недостатков речи у дошкольников.  

37. Т.Б. Филичева Основы дошкольной логопедии. ФГОС. 

38. И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва Развитие речевого восприятия (конспекты занятий). 

39. З.Е. Агранович Сборник домашних заданий по преодолению недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. 

40. Т.Б. Филичева, О.С. Орлова, Т.В. Туманова Основы дошкольной логопедии. 

41. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашние тетради для закрепления произношения 

звуков (комплект из 8 пособий). М.:ГНОМ,2018. 

42. Н.Э Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (комплект из 4 

пособий). М.:ГНОМ,2018. 

43. В.М. Акименко Практический курс логопедии. Ростов н/Д:Феникс,2018. 

44. Т.Р. Кислова По дороге к азбуке (методические рекомендации для воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей). М.:Баласс,2011. 

45. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина Методики обследования развития речи дошкольников. Москва-

1997. 

46. В.В. Гербова Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. М.:Просвещение,1987. 

47. О.В. Епифанова Автоматизация и дифференциация звуков. Волгоград: Учитель. 

48. О.Н. Тверская, Е.Г. Кряжевских Альбом для обследования речевого развития детей 3-7 лет 

(экспресс-диагностика). СПБ.:Издательство «Детство-Пресс»,2018. 
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49. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. СПБ.:Издательство «Детство-Пресс»,2018. 

50. В.В. Морозова Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. СПБ.:Издательство «Детство-Пресс»,2014 

51. Л.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал. Волгоград:Учитель. 

52. Н.Э. Теремкова Комплект логопедических карточек для автоматизации звуков в сочетаниях 

слов. «Дружу со звуками, говорю правильно» из серии «Школа Натальи Теремковой» 

9пособие из 3 комплектов). ООО «Бином. Лаборатория знаний». 

53. К.Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР. М.: Издательство ВЛАДОС,2018. 

54. Н.В. Нищева  Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков (комплект из 5 

пособий) СПБ.:Издательство «Детство-Пресс». 

55.  Т.А. Ткаченко Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап. М.: 

Издательство ВЛАДОС,2018. 

56. Т.А. Ткаченко Комплексное обследование дошкольника 3-6 лет: Рабочая тетрадь. М.: 

Ювента,2007. 

57. Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи. 

СПБ.:Издательство «Детство-Пресс». 

58. К.Е. Бухарина Фонетические рассказы.(комплект из 6 пособий) СПБ.:Издательство «Детство-

Пресс». 

59. Л.А. Комарова Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

(комплект  из 10 альбомов) М.: ГНОМ,2018. 

60. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушения речи / Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 2009 

61. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М.: 

Дрофа, 2010 

62. Каше Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи / Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичева. – М.: Просвещение, 1978. 

63. Л.Е. Кыласова, В.В. Докутович. Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи. Программа, планирование. 

64. Е.А. Баландина Проектирование образовательной программы / Е.А. Баландина, Л.В. 

Басаргина, - Волгоград : Учитель, 2013. 

65. Н.С. Жукова. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников / Н.С. Жукова. Е.М. 

Мастюкова, Т.Б. Филичева. – М.: Просвещение,1973. 

66. Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи / Г.А. Каше. – М.: Просвещение, 

1985. 

67. М.В. Корепанова. Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения / М.В. Корепанова, М.В. Казарская. – Волгоград
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