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                                                     Пояснительная записка 

 

     Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

     Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования, что связано с 

современными требованиями школы к будущим ученикам. Важно, чтобы дети 

7-летнего возраста владели грамотной фразой, развернутой речью, а также 

определенным набором знаний, умений, навыков. 

      Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что неуклонно 

растет количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии.Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. 

Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными 

задачами, необходимо позаботиться о своевременном и полноценном 

формировании речи. Это – одно из основных условий нормального развития 

ребёнка и его успешного обучения в школе. 

Таким образом, возникает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Данная программа разработана на основе ФГОС ДО и предусматривает 

разностороннее развитие детей,коррекцию недостатков в их речевом развитии,  

а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. 
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Целевой раздел 

1. Цели и задачи реализации программы  

     Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

образовательной программой ДОУ, разработанной творческой группой, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

В  программе учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

 

Цели  коррекционно-развивающей программы: 

 

 Построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с нарушениями речи. 

 Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии 

с возрастными нормативами.       

 Обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия участников образовательного процесса.  

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой  системы 

старших дошкольников. 

 

Основные задачи логопедической работы:  

1. Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать 

предметы и явления окружающей действительности, что даёт 

возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений 

ребёнка; форирование обобщающих понятий; формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; воспитания 

умения употреблять простые распространенные предложения и 

некоторые виды сложных семантических структур. 

2.  Формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков 

произнесения слов различной звукослоговой структуры; контроль за 

внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарного звукового анализа и синтеза. 
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3.  Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений 

вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их 

серий, составлять рассказ-описание. 

 

 

Таким образом, одной из основных задач 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 

общего образования. 
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2. Нормативно-правовая и документальная основа.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

 

Теоретической основой «Программы» стали: 

o концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

o (Л.С. Выготский); 

o учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; 

o положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания 

в психическом развитии ребенка;  

o исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной 

o современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина и др.). 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе:  

1. Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной « Коррекционное 

обучение  и  воспитание  детей 5-ти  летнего  возраста с  общим 

недоразвитием  речи» 

2. Программы «Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи» Г.А.Каше . 

3. Программы дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

Условия реализации рабочей программы учителя-логопеда: 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОУ и школы; 
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 взаимодействие с педагогами и специалистами  ДОУ. 

 

 

3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его  

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми сречевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 

 «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

 

 

 

4.Характеристики программы  

 

   «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. 

В содержании рабочей  программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно- 

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекци- 

онная деятельность включает логопедическую работу и работу по образо- 

вательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), пред- 

ставляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольно- 

му образованию.  

   Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей.  

       Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

 

В соответствии со спецификой работы в логопедической группе и 

учитывая основную ее направленность, образовательная область «Речевое 

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

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
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следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  

 

Программа также реализует принцип интеграции образовательных 

областей, включая задачи речевого развития не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  
 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту. 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
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   4.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников с речевыми нарушениями 

 
 

4.1.1. Возрастные особенности детей 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половойя идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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4.1.2.Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.       

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом:       

• заменой звуков более простыми по артикуляции;       

• трудностями различения звуков;       

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.       

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие.       

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика.       

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 
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окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.    

 

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

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

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

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

      Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка).       

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления.       

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 
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объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — 

читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»).       

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 
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и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями.       

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

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

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

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

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

      Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи 

(Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

      Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

      Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения 
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новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической 

организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 

строительство и т. д.).  

      Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

      Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой 

практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, 

кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, 

портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, 

диван, тахта). 

      Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» 

и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо 

«Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков 

(высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый 

мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), 

азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость 

(«не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

      Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, 

ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), 

наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — 
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«смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов 

(листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм 

приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя сáдит 

виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 

негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. 

      В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают 

и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, 

выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на 

чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».  

      Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли 

Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — 

вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями 

пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

      При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 

рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться 

на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 
 

Психологические особенности детей с ОНР. 

 

При работе с детьми дошкольного возраста существенная роль 

принадлежит высшим психическим функциям, тесно связанным с речевой 

деятельностью. Это внимание, память и словесно-логическое мышление. 
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Уровень внимания детей с ОНР значительно снижен. Время продуктивной 

работы непродолжительно. В самом начале обучения оно составляет 6-7 

минут  и только к середине учебного года достигает относительной нормы. 

У детей недостаточно развита и зрительная и слуховая память. Дети не в 

состоянии удержать и воспроизвести ряд из нескольких слов, повторить 

названия картинок, не запоминают двустишия, рассказы, скороговорки. У 

необученных детей, даже при относительно сохранной зрительной памяти, 

речевая память заметно отстает от нормы. По-видимому, на это влияет 

недоразвитие процессов внимания, слухового и фонематического восприятия.  

Кроме того, как показывает практика, в начале обучения у детей заметно 

снижено чувство рифмы и ритма, что отрицательно сказывается на 

запоминании стихов. 

Снижение показателей словесно-логического мышления у части детей носит 

вторичный характер. Особенно трудны задания сопряженные с рассуждения, 

умозаключениями и опосредованными выводами. Например, выделить как 

«лишнюю» чайную чашку среди металлической посуды или мальчика без 

головного убора среди по-зимнему одетых детей, объяснить пословицу, 

проанализировать ситуацию, отгадать загадку. Совершенствование словесно-

логического мышления положительно влияет на речевое развитие, которое 

невозможно без анализа, синтеза, сравнения, обобщения – то есть основных 

операций мышления. 

Особую группу составляют дети, у которых ОНР сочетается с клиническим 

проявлением дизартрии, ринолалии, алалии или является их следствием. 

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. 

Логопеды, как правило, имеют дело со стертыми формами дизартрии, 

которые проявляются легкими периферическими парезами мышц языка 

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленное неправильным участием носовой полости в речевом акте. В 

тяжелых случаях у таких детей может быть нарушено произношение 36-38 

звуков. 

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, 

наблюдаемое в случаях, когда имеет место поражение или недоразвитие 

речевых зон коры головного мозга. У таких детей наблюдается позднее 

начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное пользование 

в общении мимикой и жестами. Психолого-педагогические особенности детей 

с ОНР. 

ОНР не обязательно бывает осложнено какими-либо нарушениями 

нервно-психической деятельности, однако в практике сочетание речевого 

недоразвития с рядом неврологических и психопатологических синдромов 

встречается намного чаще. 
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Среди неврологических синдромов, сопутствующих речевому 

недоразвитию, по классификации доктора медицинских наук 

Е.М.Мастюковой, можно выделить следующие. 

 

1. Гипертензионно-гидроцефальный синдром – синдром повышенного 

внутричерепного давления, при котором имеют место увеличение 

размеров головы, выступающие лобные бугры, расширение венозной 

сети в области висков. Проявляется синдром в нарушении 

умственной работоспособности, произвольной деятельности и 

поведении детей. Для таких дошкольников характерны быстрая 

утомляемость и пресыщаемость любым видом деятельности, 

повышенная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность. В некоторых случаях при данном синдроме дети 

плохо переносят жару, духоту, езду на транспорте, часто жалуются 

на головные боли и головокружения. 

2. Церебрастенический синдром, проявляющийся в виде повышенной 

нервно-психической истощаемости и эмоциональной 

неустойчивости. У таких детей выражены нарушения активного 

внимания, памяти и восприятия учебного материала. В одних 

случаях синдром сочетается с повышенной возбудимостью и 

двигательным беспокойством, в других – с преобладанием вялости, 

пассивности, заторможенности. 

3. Синдромы двигательных расстройств, характеризующиеся 

изменением мышечного тонуса в виде легких геми- и монопарезов, 

парезов мышц языка либо его тремора и насильственных движений, 

а также проявлений спастического напряжения отдельных мышц. 

Нарушения артикуляционной моторики у таких детей носят стойкий 

характер и нередко диагностируются как стертая форма дизартрии. 

 

В группах для детей с ОНР встречаются дети, которые имеют следующие 

особенности: 

- выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям 

всех окружающих или конкретных лиц); 

- агрессивность, драчливость, конфликтность; 

- повышенную впечатлительность, застреваемость, нередко 

сопровождаемые навязчивыми страхами; 

- чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда 

сопровождаемые невротическими рвотами, потерей аппетита;  

- энурез (недержание мочи); – онанизм;  

-  повышенную обидчивость, ранимость;  

-  склонность к болезненному фантазированию.  

Наличие указанных болезненных черт у детей с общим недоразвитием 

речи объясняется тем, что само недоразвитие речи, как правило, является 
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следствием резидуально-органического поражения центральной нервной 

системы.  

Всестороннее знание возможных, а затем и подробное выявление имеющихся 

психологических особенностей воспитанников необходимо логопеду для 

определения тех черт и качеств дошкольника, которые могут быть 

скорректированы в ходе его обучения и воспитания. К ним относятся: 

познавательная деятельность (ее целенаправленность, продуктивность и пр.), 

эмоционально-волевая сфера, особенности мышления, запас знаний и 

сведений, состояние внимания и восприятия, личностные черты (интересы, 

самооценка, коммуникабельность и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

При построении режима дня следует руководствоваться принципом 

соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

ДОУ работают в условиях 10,5-часового пребывания и 12-часового 

пребывания. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  
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Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе федеральных 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (приказ № 655 МО РФ от 5 марта 2010 г.), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 г., Изменений № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-

10 от 22 декабря 2010 г. N 19342.  

В режиме дня предусмотрены: образовательная деятельность и деятельность 

по присмотру и уходу. 

 

 

Возраст детей Образовательная 

деятельность 

Деятельность по осуществлению 

присмотра и ухода 

5 - 6 лет 75 % (473 мин.) 25 % (157 мин.) 

6 – 7 лет 78 % (504 мин.) 22 % (140 мин.) 

 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность 

 образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов 

 самостоятельную деятельность детей 

 взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с СанПин непосредственно образовательная деятельность в 

течение дня занимает: 

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет  - 90 мин.  

 

Согласно п. 2.13. приказа МО РФ №655 «В группах сокращенного дня и 

кратковременного пребывания в целях сохранения качества дошкольного 

образования приоритетной является образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), и 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов». 
В режиме обеспечен баланс четырёх направлений развития ребёнка: 

 Направления развития ребенка 

Возраст 

детей 

Физкультурно-

оздоровительное 

Социально-

личностное 

Познавательно-

речевое 

Художественно-

эстетическое 

     

6 – 7 лет 572 мин. в 

неделю 

573 мин. в 

неделю 

572 мин. в 

неделю 

573 мин. в 

неделю 

 

Условия реализации образовательного процесса 

Режим дня 
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В понятие «суточный режим» мы включаем непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность, взаимодействие 

с семьями воспитанников, организацию и распределение в течение дня всех 

видов деятельности, отдыха, приемов пищи. Рациональный режим 

предполагает соответствие содержания, организации и построения 

определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на законах 

высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические 

особенности растущего организма в соответствии с  Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660 – 10 и 

изменениями к ним. 

Коррекция режима дня  проводится на основе следующих положений: 

- соответствие возрастным особенностям детей; 

- учет сезонных изменений 2 раза в год, 

- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное 

функциональное восстановление организма; 

- недопустимость частых изменений режима; 

- постепенность перехода к измененному режиму; 

- выделение  времени для непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных процессов, самостоятельной (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) деятельности детей, организованной как 

воспитателем, так  и самим ребенком, времени на присмотр и уход; 

- недопустимость замены свободного времени другими 

формами организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в подготовительной группе 

(возраст детей: 6 - 7  лет) 

с 10,5-часовым пребыванием 

 

Содержание дня Время  

Прием детей, игра 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.15-12.30 
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Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность  15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.10 

Игры, трудовая деятельность 16.10-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-17.30 

     

 

 

 

   4.3. Содержание  и особенности коррекционной работы учителя-

логопеда (с учетом речевого нарушения) 

4.3.1. Особенности коррекционной работы. 
      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа  опирается на научные принципы ее 

построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого   

       ребенка; 

—  уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 
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4.3.2. Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, 

страдающими дизартрией. 

 

      У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. 

      На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

      У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых 

занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи. 
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Содержание занятий с детьми с ОНР 

 
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

      Основные задачи в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и 

т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. 
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Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для 

детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 

использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, 

разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, 

умственное и эстетическое) развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. 

      Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение 

детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

      В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
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признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

   

Формирование лексического запаса и грамматического строя 
Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, 

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. 

Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  образовательной области «Познавательное развитие» направленно на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей через решение следующих задач: 

 Сенсорное развитие  детей; 

 Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений 

      В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

      При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем 

или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое — самое узкое и т. д. 

      На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

      Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического 
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развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит 

заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и 

правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений 

в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Графические навыки 

      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. 

      Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 

      Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных 

и зрительно-моторных функций. 

      При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель 

должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует 

позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направленно 

на достижение целей формирования интереса  к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей; 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к изобразительному искусству. 

 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

      Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. 

      Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях 

по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Содержание  образовательной области «Физическая культура» направленно на достижение 

целей формирования у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие  через решение следующих специфических 

задач: 

 Развитие физических качеств детей; 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 
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 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков детей; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

  Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

      В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы 

на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в 

виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направленно на достижение цели формирования положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

 Развитие трудовой деятельности детей; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 Формирование осторожного и осмотрительного  отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

      При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой 

и др.). 

      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 
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      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с 

помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, 

застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику 

детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит 

детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается 

внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно 

давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 

понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — 

из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с 

опорой на наглядность, а затем и без нее. 

      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине. 

 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления. 

      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной 

речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту 

работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных 

и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в 

природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 
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Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 
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II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 
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III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — 

с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, 

а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 
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«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (IV уровень развития речи) 

      Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать 

четкими представлениями о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 

актах речевой коммуникации.  

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и 

в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 

шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 
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дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 

подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. 

в  профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
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отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 

потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май  

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и 

т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
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дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
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наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 
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4.4. Планируемые результаты освоения детьми 

коррекционно-развивающей  Программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, 

среди которых речь занимает одно их центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания.   

  

 Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

– может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

– проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

– обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. 
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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 Программы являются основами преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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4.4.2. Планируемые результаты коррекционно-педагогической 

деятельности  у детей с ОНР. 

 

В итоге логопедической работы дети с ОНР 1 уровня должны  уметь: 

 

      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

      • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

      • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

      • отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

В результате логопедической работы дети  с ОНР 2 уровня 

 должны овладеть следующими умениями: 

 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
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структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

      В итоге логопедической работы дети с ОНР 3 уровня должны научиться:  

 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

 

      В результате коррекционного обучения  речь воспитанников  

с 4 уровнем ОНР должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 
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Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  
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4.4.3. Мониторинг качества освоения программы   
 Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое 

индивидуальное наблюдение за детьми с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций речевого развития. 

 Мониторинг построен на основе «Речевой карты   ребёнка»  

1. Сведения о родителях. 

2. Анамнез. 

3. Раннее психо-моторное развитие. 

4. Раннее речевое развитие. 

5. Адаптация в детском саду. 

6. Поведение ребенка в коллективе. 

7. Психолого-логопедическое обследование. 

- исследование восприятия (зрительного и слухового) 

- праксис (пространственный, конструктивный, динамический) 

- исследование моторики (ручной, общей, артикуляционной) 

8. Общее звучание речи (дыхание, речевой выдох, голос, темп и ритм речи). 

9. Состояние звукопроизношения. 

10. Воспроизведение звуко - слоговой структуры слова. 

11. Фонематическое восприятие. 

12. Состояние лексического строя речи. 

- пассивный словарь 

- активный словарь 

13. Состояние грамматического строя речи. 

- словоизменение 

- словообразование 

14. Характеристика связной речи. 

 Мониторинг проводится  учителем - логопедом два раза в год.  

 Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов.  

 По итогам мониторинга определяется динамика  формирования речи ребёнка, 

планируется индивидуальный образовательный маршрут. 

 Родители имеют право получить информацию о развитии ребёнка на родительских 

собраниях, в дни открытых дверей, через индивидуальные консультации в любое 

удобное для них время. 

 

Мониторинг результативности образовательного процесса в логопедической группе 
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№ Фамилия, 

имя ребенка 

Логоп. 

заключение 
Уровни развития Итоговый 

уровень 

речевого 

развития 

   звукопроизношение словарный  

запас 

грамматика связная 

речь 

Навыки 

языкового 

анализа и 

синтеза 

 

1.         

 
1 б.  – большинство компонентов недостаточно развиты  

2 б. – отдельные компоненты не развиты  

3 б. – соответствует возрасту  

4 б. – высокий уровень  

ЧАСТЬ  II.   

1. Форма обучения, содержание и планы реализации коррекционных задач. 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. 

Эффективность коррекционно – воспитательной работы определяется чёткой организацией 

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

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей, воспитателей и специалистов ДОУ.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей .  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиНами № 2.4.1.2660-10.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая и контрольное с 

23.12 по 30.12 Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 

проводятся с 16 сентября.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 

логопед использует в работе. 

 

Виды логопедических занятий: 

 фронтальные, 

 подгрупповые, предусматривающие дифференцированные задания для подгруппы   

детей, имеющих сходство в структуре дефекта. 
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 индивидуальные занятия проводятся с одним ребёнком по индивидуальной программе, 

составленной логопедом на основании результатов логопедического обследования 

ребёнка в начале учебного года. 

 

 Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой 

патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, 

сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий.   

     

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. 

На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в 

коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами.       

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 

более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. 

 

      Фронтальные  занятия предусматривают усвоение произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения.       

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.   

 

     На первом году обучения предусмотрены  фронтальные логопедические занятия: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения. 

 

     На втором году обучения   проводятся занятия: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения; 
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 по подготовке к обучению грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С точки зрения дидактической классификации  

все типы логопедических занятий делятся на: 

 

 Виды занятий Содержание заданий 

1 Занятие с целью овладения 

новыми знаниями 

Накопление фактического материала, изучение речевых 

процессов, явлений с целью обеспечения формирования 

понятий 

2 Совершенствование, 

формирование 

практических умений и 

навыков 

Проведение упражнений, направленных на длительное, 

многократное повторение. 

3 Обобщение знаний, 

умений и навыков 

Систематизация и воспроизведениенаиболее существенных 

вопросов из ранее пройденного материала, восполнение 

имеющихся пробелов в знаниях детей. Такие занятия 

проводятся в конце изучения отдельных тем и разделов 

программы. 

4 Занятие с целью 

повторения 

Закрепление приобретённых знаний, умений и навыков с 

учётом особенностей психических процессов детей с 

речевой патологией. 

5 Занятие комбинированное Данный тиип занятия применяется часто;на нём решается 

одновременно несколько дидактических и коррекционных 

задач. 

6 Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием.  

Количество занятий. 

В старшей группе 3 раза в неделю групповых (фронтальных) занятий:  

1 занятие по формированию лексико-грамматических средств языка, 
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 1 занятие по развитию связной речи,  

1 занятие по формированию фонетико-фонематического восприятия.  

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 раза в неделю с каждым 

ребенком. 

В подготовительной группе 4 групповых (фронтальных) занятия: 

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

2 занятия по формированию фонетико-фонематического восприятия и   

1 занятие по обучению грамоте.  

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 -3 раза в неделю с 

каждым ребенком. 

Каждое групповое (фронтальное) занятие длится 25 – 30 минут, подгрупповое – 20-30 минут, 

индивидуальное занятие длится 15-20 минут.
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На занятиях возможно использование методов и приёмов разных групп. 

 

По характеру направленности методы подразделяются на методы прямого воздействия, методы 

обходных путей (создание новых функциональных связей в обход нарушенных (неразвитых) 

звеньев речевой функциональной системы)  

Группы методов, используемые в логопедической работе:  

 Практические 

 Наглядные  

 Словесные  

  

 

 

 I Практические методы. 

 

1. Упражнения (многократное повторение ребёнком практических и умственных 

заданных действий) 

 Подражательно-исполнительские упражнения. (Выполняются детьми в соответствии с 

образцом). Используются при развитии дыхания, голоса, артикуляции, общей и ручной 

моторики. 

 Конструктивные. ( Дети конструируют буквы из элементов, трансформируют ). 

 Творческие упражнения. (использование усвоенных способов  в новых условиях на новом 

речевом материале. Например, при формировании звукового анализа и синтеза, 

определении последовательности звуков сначала даётся с опорой на вспомогательные 

средства, а в дальнейшем только в речевом плане, т.к. усвоение звукового анализа 

переносится в новые условия.) 

 Речевые упражнения. ( Повторение слов с поставленным звуком при коррекции 

нарушений звукопроизношения)  

2.  Игры. (Использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с 

другими приёмами: показом, пояснением, указаниями, вопросами. Основной 

компонент – воображаемая ситуация в развёрнутом виде) 

 Игры с пением. 

 Дидактические. 

 Подвижные. 

 Творческие. 

 Драматизации. 

3. Моделирование (Процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов) 

 Схема структуры предложения. 

 Схема слогового состава слова. 

 Схема звукового состава слова. 

 Схема предлогов. 

 Схема приставочных  глаголов. 

 Опорные сигналы. 

 Схемы для составления описательных рассказов. 

 Схемы для составления сравнительных рассказов. 

 Схемы для составления сказок. 

 

II Наглядные методы. 

 

1. Наблюдение 

 Применение картин. 

 Применение рисунков. 
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 Применение профилей артикуляции. 

 Применение макетов. 

 Показ артикуляции звуков. 

 Показ упражнений. 

2. Магнитофонные записи. 

( Сопровождаются беседой логопеда, пересказом) 

 Образец правильной речи. 

 Записи речи детей на различных этапах коррекции. 

3. Кинофильмы и диафильмы. 

(Используются при автоматизации звуков, при пересказе, во время беседы, для 

развития навыков плавной, слитной речи, связной речи). 

 

III Словесные. 

 

1.   Рассказ. ( форма обучения при которой обучение носит описательный характер). 

 Сопровождающийся демонстрацией наглядности. 

 Не сопровождающийся наглядностью. 

o Пересказ. 

 Краткий 

 Выборочный. 

 Развёрнутый 

o Беседа. 

 Предварительная. 

 Итоговая. 

 Обобщающая. 

 

В процессе логопедической работы используются и словесные приёмы: показ 

образца, объяснения, педагогическая оценка, пояснение. 
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Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с речевыми 

нарушениями. 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, 

что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического 

и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности.  

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт, сказко-, игротерапии; 

методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка, принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно реализуются 

дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с 

постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 
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внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение 

учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные 

условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей 

и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и др. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 
фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 
музыкально-ритмические игры;  

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

игры-драматизации. 

Инструктор по физическому воспитанию: 
игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков;  

игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  
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выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

 

Часть II.   

2. Создание и обновление предметно-развивающей среды 
 
Оснащение логопедического кабинета.  
1. Рабочий стол для логопеда.  

2. Шкаф,  стеллажи, стенка для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы.  

3. Столы для детей в количестве 5 штук и 13 детских стульев,  1 стул для взрослого. 

4. Магнитная доска 1 шт. 

5.Наборное полотно 1 шт. 

6. Настенное зеркало 40 х 70 см для индивидуальной работы над звукопроизношением.  

7. Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов, салфетки, вата, зондозаменители.   

Материал для работы над звукопроизношением.  
1. Набор пособий для работы над речевым дыханием.  

2. Пособия для автоматизации и дифференциации звуков (печатные издания, настольно-печатные игры, 

раздаточный и демонстрационный материал на все звуки, материал для работы над звукослоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов).  

 

Материал для работы над внеречевыми процессами.  

1. Игры и игрушки и пособия для развития:  

- мелкой моторики;  

- внимания;  

- памяти;  

- аналитико-синтетического мышления;  

- ориентировки в пространстве.  

Материал для работы над словарем.  

- времена года;  

- обобщающие понятия;  

- профессии людей;  

- детеныши диких и домашних животных;  

- название частей целого предмета.  

Материал для работы над грамматическим строем.  

Материал для обучения рассказыванию.  

- детская литература;  

- материал (тексты) для закрепления звуков и грамматических категорий в пересказе;  

- предметные и сюжетные картинки;  

- серии картин.  

Материал для обучения грамоте.  

- кассы букв и слогов   

- демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения звуко-слогового анализа;  

- демонстрационный материал для усвоения букв;  

- пособия, игры для обучения грамоте.  

Материал для обследования интеллекта.  

- счетный материал;  

- разрезные картинки;  

- картинки и тексты со скрытым смыслом;  

- картинки-шутки (что неправильно);  

- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной категории предметов).  

Методическая литература.  

Представлена в достаточном количестве и содержит теоретические и практические аспекты логопедии. 
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3.Сотрудничество с семьей.  

Одним из направлений коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими нарушение 

речи, является работа учителя-логопеда с родителями. Сотрудничество логопеда с семьёй 

является необходимым условием успешного обучающего воздействия на ребёнка.  

Цель работы логопеда с семьей, воспитывающей ребёнка с нарушением речи: 

- оказать квалифицированную помощь родителям в преодолении недоразвития речи ребёнка; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и детьми.  

Главной задачей логопеда при взаимодействии с семьёй ребёнка с нарушением речи является не 

только выдача рекомендаций по коррекции речи и воспитанию ребёнка, но и создание таких 

условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к активному решению 

возникающих проблем.  

В основе работы логопеда с родителями лежат следующие принципы: 

 - принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса. 

В работе с ребёнком необходимо участие разных специалистов, таких, как психиатр, 

психолог и др. При этом необходимы не только наблюдение и консультации ребёнка 

разными специалистами, но и их совместное обсуждение и «ведение» данной семьи; 

 - принцип единства диагностики и коррекционно-педагогического процесса. 

Обследование ребёнка разными специалистами проводится в целях выявления 

(определения) его актуального и потенциального уровней развития, соматического 

состояния и т. д. и определяет пути коррекционно-педагогической работы в виде 

составления индивидуальной программы развития; 

 - принцип сотрудничества между родителями и логопедом, родителями и детьми. 

Необходимо подчеркнуть, что родители будут искать поддержку и помощь специалиста, 

прислушиваться к нему и следовать его советам только тогда, когда профессионал видит 

в родителях не «объект своего воздействия», а равноправного партнёра по 

коррекционному процессу. Точно так же отношения между логопедом и ребёнком и 

родителями и ребёнком должны строиться по принципу личностно ориентированной 

педагогики – на «уровне глаз» ребёнка, используя приём «глаза в глаза»; 

 - принцип учёта интересов или принцип решения задач через интерес, что означает 

поддержку заинтересованности родителей в сотрудничестве; 

 - принцип ведущей деятельности. В работе с родителями необходимо согласование 

действий в коррекционной деятельности различных специалистов. 

Основными направлениями в работе логопеда с семьей, являются: 

 - изучение особенностей семейного воспитания ребёнка; 

 - разработка и реализация совместно с семьёй индивидуальных программ помощи 

ребёнку; 

 - просвещение родителей с целью расширения представлений об особенностях развития 

детей с нарушением речи и методам обучения коррекционно - развивающей работы с 

ними; 
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 - разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями детей с 

целью коррекции детско-родительских отношений.  

В логопедической науке выработаны наиболее эффективные формы организации коррекционно-

педагогического процесса и сотрудничества логопеда с семьей . 

1. Коллективные формы взаимодействия.  

2. Индивидуальные формы работы с семьей.  

3. Формы наглядно - информационного обеспечения.  

Общие родительские собрания предполагают информирование родителей о задачах и 

содержании коррекционно-образовательной работы, а именно: решение организационных 

вопросов, обмен опытом семейного воспитания. Особый интерес родителей и детей 

представляют родительские собрания в нетрадиционной форме.  

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 3 раза в 

год по мере необходимости. Задачами таких собраний является обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм коррекционной работы, а именно: сообщение о формах и содержании 

коррекционной работы в семье, решение текущих организационных вопросов, сообщение 

логопеда о результатах диагностики, продвижении детей, итогах обучения за год.  

Логопеду целесообразно систематически встречаться с родителями, информировать их об 

успехах и трудностях в работе с детьми. На собрании родителей следует познакомить со 

структурой и работой данного учреждения, программой воспитания и обучения, задачами и 

содержанием работы в течение всего года, а также с правилом и распорядком дня. Важно 

проинформировать родителей  о необходимости проведения с детьми серьёзной коррекционно-

воспитательной работы, подвести родителей к пониманию того, что предстоит приложить 

немало собственных усилий для развития ребёнка.  

Особое значение приобретают беседы с родителями, (они могут быть как индивидуальные, так и 

коллективные, где достаточно чётко и ясно логопед объясняет трудности, которые могут 

возникнуть у ребёнка в процессе дальнейшего обучения.  

Наиболее продуктивными являются построения бесед в коллективной форме по типичным 

вопросам, интересующих родителей. 

В отдельных случаях немаловажно включать в работу с родителями коллективную 

консультативную помощь, наиболее актуальными темами, которой являются: «Единство 

требований детского сада и семьи», «Подготовка ребёнка к общению»; «Семейные фотографии 

развивают речь» и т. п. Эффективны чёткие и содержательные консультации.  

Основными, наиболее приоритетными задачами в организации работы логопеда с родителями 

являются: формирование у родителей «воспитательной компетентности» через расширение круга 

их педагогических и дефектологических знаний и представлений; привлечение родителей к 

конкретным коррекционным мероприятиям с их ребёнком в качестве активных участников 

коррекционного процесса.  

Логопед организует индивидуальные консультации с родителями. По результатам обследования 

логопед сообщает родителям характер отклонений в речевом развитии ребёнка и перспективы их 

исправления. Логопед рассказывает о плане работы его задачах и содержании. Анкетирование 

родителей выявляет анамнестические данные каждого ребёнка. Сбор анамнестических данных 

осуществляется логопедом в ходе обследования детей на начало обучения. Необходимую 
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информацию о ребёнке и его семье, а также трудностях, с которыми сталкиваются родители в 

вопросах обучения и воспитания детей логопед получает от родителей на протяжении всего 

периода обучения.  

Анкетирование также может предполагать определение запросов родителей о дополнительном 

образовании детей, определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей, выявление мнения родителей о ДОУ.  

Индивидуальные беседы и консультации специалистов с родителями побуждают к обмену 

мнениями, способствуют установлению взаимопонимания, дают родителям полезные сведения и 

вооружают их практическими рекомендациями, проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. Задачи индивидуальных бесед и консультаций – оказание 

индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания, 

оказание индивидуальной методической помощи.  
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Основные формы взаимодействия с семьей 
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Перспективный план работы 

учителя-логопеда с родителями на 2022-23 учебный  год 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 Родительское собрание 

 «Содержание логопедической работы в детском саду с детьми старшего дошкольного 

возраста». 

Сообщение для родителей: 

«Речевые нарушения и причины их возникновения»;  

Сбор анамнестических данных, индивидуальные беседы, консультации, анкетирование. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Практическое занятие. 

«Знакомство с артикуляционным аппаратом» 

Буклет-памятка: 

«Роль артикуляционной гимнастики в коррекции звукопроизношения»;  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Консультация для родителей  

 ««Мелкая моторика в психофизическом развитии дошкольников»;  

Буклеты – памятки: 

 «Виды детской деятельности, направленные на развитие мелкой моторики пальцев 

рук» 

 

 

 

Декабрь 

 

Консультации для родителей 

«Особенности обучения детей чтению в домашних условиях»;  

Рекомендации по выбору пособий для начинающих читать. 

 

 

 

Январь 

 

Лекторий для родителей 

 «Формирование грамотной речи дошкольника»  

 «Взаимодействие детского сада и семьи по развитию речи» 

 

 

Февраль 

 

«Особенности овладения детьми звукопроизношением» сообщение 

Памятка: 

«Рекомендации по организации домашних занятий по заданию логопеда» 

 

 

Март 

 

 

Сообщение  для родителей  

 «Формирование графических навыков и умений – эффективная подготовка руки 

ребенка к письму»  

Информация на стенд  «Если ребенок  -  левша» 

 

 

Апрель 

 

Родительское собрание  

 «Критерии готовности к школе детей с нарушениями речи». 

Сообщение « Предупреждение дисграфии и дислексии у детей» 

 

Май 

 

 

 

 

Круглый стол для родителей по результатам проделанной работы за учебный год. 

- отчет учителя-логопеда по результатам коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста . 

-рекомендации для родителей по закреплению с детьми навыков правильного 

произношения  на летний период. 
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4.Взаимодействие логопеда со специалистами ДОУ 

по коррекционно-развивающей работе с дошкольниками. 

 
Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп определяется четкой 

организацией их пребывания в ДОУ, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда и других специалистов детского сада. 

 

Модель взаимодействия 

участников коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с речевыми нарушениями. 

                                                                                                                     

 

 

                                                              

                                                                                            

                                                               

 

                                                           

 
 

 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ осуществляется в следующем: 

   

    учитель-логопед и педагог-психолог  

Проводит психологическую диагностику,  осуществляет психологическую коррекцию, 

определяет психологическую нагрузку,  участвует в подготовке консилиумов.  

Согласованность действий логопеда и психолога в условиях дошкольного логопедического 

пункта позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что 

помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольном учреждении, успешно обучаться и 

развиваться.  

  

учитель-логопед и зам. заведующей по воспитательной работе  

Оказывает помощь в организации взаимодействия, отслеживает результаты,  проводит анализ 

работы по взаимодействию. 

учитель-логопед и медицинские работники  

Медицинские работники осуществляют медицинское обследование детей, определяют нагрузки 

по каждому ребенку,  участвуют в подготовке консилиумов. 

учитель-логопед и музыкальный руководитель  

Музыкальный руководитель проводит педагогическую диагностику, на занятиях проводит 

работу по развитию мелкой моторики рук, логоритмику. музыкально-речевые игры на 

активизацию внимания, воспитание музыкального ритма, ориентировку в пространстве,  что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией.  

Ребенок с речевым нарушением 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Родители Логопед 
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учитель-логопед и инструктор по физической культуре   

Инструктор по физкультуре проводит педагогическую диагностику, развивает двигательную 

активность с помощью подвижных игр разной сложности, совершенствует моторные навыки, 

формирует игровые навыки, совершенствует просодические компоненты речи. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 
 

    Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-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. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

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 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 
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предложений 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 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие 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 

 

 

 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 
 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков 

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность детей 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование), 

непосредственно связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом 

материале изучаемой темы); сравнение двух однородных 

предметов и – на этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда 
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3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление рассказов по 

картинкам, из опыта; описание предметов и др. 

 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», театр кукол, 

театр «теней» и др. 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

логопед 
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Перспективный план работы 

учителя-логопеда с педагогами на 2022-23 уч. год 

 

 

 

сентябрь 

 

Совместное обсуждение результатов логопедической, педагогической, психологической 

диагностики,  разработка перспективных планов коррекционной работы. 

Консультация «Специфика работы воспитателей, специалистов с детьми с ТНР» 

Рекомендации воспитателям логопедических групп по проведению артикуляционной, 

пальчиковой  и дыхательной гимнастики. Игротренинг. 

 

 

октябрь 

 

Консультация для воспитателей 

 «Использование наглядных опорных схем для составления описательных рассказов по 

различным лексическим темам» 

Рекомендации воспитателям по проведению работы над развитием  лексико-грамматических 

категорий с использованием наглядно-игровых технологий. 

 

 

 

ноябрь 

 

Взаимопосещение занятий:  

—групповых; 

— индивидуальных; 

— интегрированных. 

Консультация для инструктора по физической культуре 

«Оздоровительные упражнения в коррекционной работе».  

 

 

декабрь 

 

Консультация для воспитателей 

 «Игры и упражнения для развития фонематического слуха и восприятия» 

 

 Сообщение для педагогов «Если ребенок – левша» 

Выставка книг, методических пособий, дидактических игр, используемых в коррекционно-

педагогической работе 

 

 

январь 

 

 

Консультативно-информационная помощь: 

— методика проведения артикуляционной гимнастики; 

— создание предметно-развивающей речевой среды в логопедических группах; 

 

 

 

февраль 

 

Семинар «Особенности речевого и психофизического развития детей с ОНР» 

( Логопед, психолог, инструктор по физической культуре, старшая медсестра) 

Консультация для воспитателей.  

««Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: добукварный период и 

знакомство с буквами»;  

 

 

 

март 

 

Консультация для музыкального руководителя 

«Практическое применение элементов логоритмики на музыкальных занятиях» 

 

Участие в работе психолого-педагогического консилиума, подготовка к ПМПК 

 

 

апрель 

 

Рекомендации воспитателям по выработке у детей контроля над  правильным 

звукопроизношением. 

 

Консультация для воспитателей 

« Причины трудностей обучения письму и чтению» 

 

 

май 

 

Совместное обследование  с педагогом-психологом степени готовности к школе детей с 

нарушениями речи, определение их дальнейшего маршрута. 

Творческий отчёт о результатах коррекционной работы. 

Выступление на итоговом педагогическом совете. 
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5. Работа по самообразованию 

Тема:  «Практическое применение метода наглядного моделирования  

в коррекционно - образовательной работе с дошкольниками  

с речевыми нарушениями» 

 

Современная школа требует от ребёнка высокого уровня  умственного и   речевого   

развития.  Поэтому   для   ребёнка   -   дошкольника   хорошая  речь - залог  успешного обучения 

и развития в школе.  

Цель коррекционно - развивающей работы учителя- логопеда – создание условий  для 

саморазвития и успешной социальной адаптации каждого ребёнка с речевой патологией через 

предупреждение, устранение недостатков развития речи и его подготовку к школьному 

обучению. Поиск эффективных методик коррекционного воздействия на речь детей всегда 

остаётся актуальным для учителя- логопеда. Перспективным направлением совершенствования 

процесса коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР является использование метода 

наглядного моделирования. 

В основе метода лежит использование заменителя (модели), в роли которого могут 

выступать схемы, символы, планы, условные обозначения, стилизованные и силуэтные 

изображения, пиктограммы. Схематизированный образ отражает наиболее существенные связи 

и свойства предметов. Наглядное моделирование успешно используется в коррекционной работе 

в качестве метода сообщения детям разнообразных знаний, а также средства развития их 

умственных и речевых способностей. Умение создавать и применять модели даёт возможность 

ребёнку в наглядной форме выделять свойства предметов, скрытые отношения вещей, учитывать 

их в своей деятельности, планировать решение разнообразных задач. 

Дети с общим недоразвитием речи  составляют основной контингент групп для детей с 

нарушениями речи. У большинства детей с общим недоразвитием речи наряду с нарушениями 

всех компонентов речевой системы отмечается недостаточная устойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания. Использование символической аналогии 

облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приёмы работы с 

памятью. Для детей с ОНР характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. 

Использование наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему.  

Наглядное моделирование можно использовать в работе над всеми компонентами речевой 

системы у дошкольников с ОНР.  

Применение метода наглядного моделирования способствует усвоению знаний, вызывает 

непосредственный интерес у детей, повышает их познавательную активность и мыслительную 
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деятельность, что позволяет повысить результативность коррекционной работы и подготовить 

ребёнка к обучению в школе. 

Цель:  

Повысить свой профессиональный уровень и профессиональную компетентность. 

 Изучение и использование передового педагогического опыта  с целью повышения 

эффективности коррекционной работы с дошкольниками с речевыми нарушениями. 

 

Задачи: 

*Изучение учебной, справочной, методической литературы по теме. 

*Систематизировать изученную литературу. 

*Изучить практический опыт по данной теме. 

*Применение современных технологий в практической деятельности. 

*Разработка и систематизация методических материалов по теме. 

*Обобщение и распространение опыта работы. 

 

Список литературы для самостоятельного изучения: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 

речи / под ред. Ю.Ф Гаркуши. – М.: Секачёв В.Ю., 2007. – 17 c. 

2. Пятница Т.В., Солоухина-Башинская Т.В. Справочник дошкольного логопеда – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2011. –173-177 с. 

3. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. Логопедическая тетрадь. – 

М.: Книголюб, 2007.– 46-48 с. 

4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: Союз, 2001; 

5. Лопухина И.С. Логопедия 550 – М.: Аквариум, 1995;  

6. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях.- СПб.- Детство- Пресс, 2004; 

7. Быстрова Г.А. Сизова Э.А. Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания.- СПб.: КАРО, 2000. 

 

Планируемый  результат: 

С помощью применения метода наглядного моделирования оптимизировать коррекционно-

развивающую работу с детьми с ОНР по следующим направлениям: 

 коррекция звукопроизношения; 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза слов и представлений о структурных 

единицах языковой системы (звук-слово-предложение-текст); 

 формирование лексико-грамматических категорий; 
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 формирование связной речи; 

 профилактика дисграфии и дислексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

деятельности 

 

 

Сроки проведения 

 

 

Практический  выход 

 

Изучение 

методической 

литературы по теме 

 

Сентябрь-май 

1.Составление картотеки  мнемотаблиц 

- по формированию связной речи, 

- по закреплению правильного произношения в 

скороговорках, 

- по заучиванию стихотворений. 

2. Участие в семинаре по запуску речи у 

неговорящих детей. 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

Сентябрь-май 

 

Проведение мониторинга. 

 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

 

Сентябрь-май 

*Оформление схем-алгоритмов для обучения 

составлению описательных рассказов. 

*Изготовление пособия  «Посмотри и 

расскажи» для заучивания стихотворений. 

для обучения звуковому анализу. 

*Пополнение картотеки «Расскажи сказку». 

*Создание  пособия «Говори правильно» 

(скороговорки в мнемотаблицах) 

*Изготовление лепбука по 

звукопроизношению. 

*Изготовление дидактических игр и пособий. 

 

Самореализация 

 

Сентябрь-май 

*Выступление на МО по теме « Применение 

современных игровых технологий  

в коррекционной работе учителя-логопеда» 

*Открытый просмотр, 

 взаимопосещение  НОД. 

*Показ открытого занятия по обучению 

грамоте  в подготовительной лог. группе. 

*Сообщение  на пед.совете. 

*Выступление-презентация «Формирование 

грамматической стороны речи дошкольников с 

ОНР на основе применения наглядно-игровых 

средств» 
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*Выступление на итоговом пед.совете. 

* Отчет по теме самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

 

 

Работа с детьми 

 

Работа с педагогами 

 

 

 

Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р
ь
-н

о
я

б
р
ь
 

 

*Проведение 

мониторинга уровня 

сформированности 

речевых навыков. 

 

*Знакомство с символами. 

(по пособиям 

ТкаченкоТ.А.) 

 

 

 

Выступление на МО по теме 

« Применение современных 

игровых технологий  

в коррекционной работе 

учителя-логопеда» 

Выступление на курсах 

переподготовки для 

логопедов 

 *Круглый стол 

 «Вопросы - ответы» 

 

*Консультация 

 «ОНР -  причины, 

проявления  и основные 

направления работы» 

 

*Индивидуальные беседы 

по результатам 

диагностики 

Д
ек

а
б
р
ь
-ф

ев
р
а
л

ь
 

 

 

*Игра «Угадай и 

расскажи»(заучивание 

стихотворений с опорой 

на пиктограммы) 

*Игра « Загадай загадку» 

 с использованием схем-

алгоритмов  

*Открытое занятие  

«У Грамотейки в гостях» 

 

 

 

 

*Показ открытого занятия 

по обучению грамоте с 

применением метода 

наглядного моделирования. 

 *Выступление на 

пед.совете. 

 

 

 

 

 

*Оформление папки 

«Информационная 

корзина» 

 

*Выставка игр и пособий. 

 

*Открытое занятие  

«В гостях у сказки» 

 

*Консультация  «Учимся, 

играя. Практическое 

занятие  для родителей» 
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М
а
р
т

-м
а
й

 
 

*Игра « Различаем звуки» 

-дифференциация 

проблемных звуков в 

произношении с опорой 

на мнемотаблицы. 

 

* «Звукозмейка» - игра по 

совершенствованию  

звукопроизношения и 

навыков звукового 

анализа. 

* Игра «Эти важные 

маленькие слова» 

- на закрепление 

употребления предлогов 

 

 

 

 

*Выступление-презентация 

«Формирование 

грамматической стороны 

речи дошкольников с ОНР 

на основе применения 

наглядно-игровых средств» 

*Выступление на итоговом 

пед.совете 

 

 

Консультация 

«Учим стихотворения»  

 

Мастер-класс  

«Обучение с увлечением» 

с целью ознакомления  со 

способами оптимизации и 

разнообразия учебной 

деятельности. 

 

 

                                    

 

          6. Литература: 

 

Перечень нормативно-правовых документов 

 

1. Об учителях-логопедах и педагогах психологах учреждений образования (Письмо 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

22.01.98. № 20-58-07ин/20-4) 

2. Инструктивное письмо Министерства образования РФ «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 № 2 

(Приложение 5) – Вестник образования. 2001. № 2 

3. Типовое положение о специальном коррекционно-образовательном учреждении. 

Положение о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи. 

Утверждено постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288 

4. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии (Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 12.03.1997 № 288, в редакции Постановления Правительства РФ от 

10.03.2000 № 212). Вестник образования. 2000. № 10 

5. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995г. № 677с изменениями и 

дополнениями, утвержденными постановлениями от 14 февраля 1997г. № 179, от 23 

декабря 2002 г. № 919) 

6. Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (Постановление Правительства Российской Федерации от 19 

сентября 1997г. № 1204, с изменениями, утвержденными постановлением от 23 декабря 

2002г. № 919) 

7. Инструктивное письмо от 02.07.1998 г № 89/ 34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий» 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65  
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                                      Список методической литературы 

1. А.И.Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: П. 1988 
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