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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

          На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы ОУ. 

          Решение данной проблемы возможно через разработку Рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционной программ.  

          В Программе учитываются концептуальные положения общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется на: 

- современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

- философской теории познания, теории речевой деятельности, теории о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной 

деятельности. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в   различных   видах   общения   и   деятельности   с   

учётом   их   возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.    

 Программа разработана в соответствии с:   

-     Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   273-ФЗ «Об   образовании   в Российской Федерации»,     

-  приказом Министерства образования и науки    Российской Федерации от   17.10.2013   г.   №   1155 «Об   утверждении   федерального   

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,    

-    приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»,      

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от    15.05.2013г.  № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству, содержанию   и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,        

-документами регионального уровня;   

-Уставом МАОУ СОШ № 29 «Университетская» г.  Липецка; 

- ООП ДО МАОУ СОШ № 29 «Университетская» г.  Липецка. 

- АОП ДО МАОУ СОШ №29 «Университетская» г. Липецка 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

Целью Программы является проектирование психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с нарушениями речи: общим недоразвитием речи (ОНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) в возрасте от 5 до 8 

лет, предусматривающей создание оптимальных условий для развития ребёнка с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, развития высших психических функций, таких, как: память, 

внимание, мышление.  

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  

сотрудничеству  между  людьми,  учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в целях 

интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– обеспечение общего развития дошкольников с речевыми расстройствами, коррекция их речевой функции;  

– проведение исследований психологического и психофизиологического состояния организма детей с нарушениями речи, сравнение с 

аналогичными показателями у детей с нормальным речевым развитием; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретической основой программы являются: 

1. Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С. Выготский). 

2. Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев).  

3.  Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже). 

4.   Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребёнка (В. М. Солнцев).  

5.   Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребёнка (Л. С. Выготский, А. Р. 

Лурия). 

6.  Современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина). 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией специальных принципов: 

1.   Ранняя диагностика речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и осуществляться с участием специалистов 

различного профиля (логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров, лоров). 

2.    Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных психических отклонений от нормального 

развития.  
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3.   Развитие речи с опорой на онтогенез (учёт закономерностей развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ 

объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего речевого дефекта, а также недостатков 

психического развития. 

4. Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция нарушений 

произношения звуков и слоговой структуры слов способствует внятности и чёткости речи. В то же время, развитие фонематического 

восприятия является основой для формирования грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения. 

5. Дифференцированный подход в логопедической работе, учитывающий индивидуальные особенности речевого дефекта. 

6.   Взаимосвязанное развитие речи с психическими функциями (память, внимание, мышление).  

При реализации Программы используются следующие подходы: 

 • Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей. 

 • Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития.  

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида 

темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в 

коллективе, активности ребенка и т.д.).  

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений.  

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и др.).  

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

• Учет этнокультурной ситуации развития детей.  



7 
 

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей.  

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Формы реализации логопедической коррекционно-развивающей программы: игра, познавательная, исследовательская, музыкальная, 

двигательная деятельность, творческая активность, конструирование и т.д.  Программа учитывает особенности детей данной возрастной 

группы, посещающих логопедические занятия:  

дошкольный возраст (5 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

1.1.3.1. Характеристики особенностей развития детей в возрасте от 5 до 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное    развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются    знания о предметах 

и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно.  Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями.  

Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие.  Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду.   

Физическое развитие. Продолжается    процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более совершенно овладевает различными 

видами движений.  Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния.  Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.  У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются    у детей 3-5 лет.  В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты 

своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным    результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.).  К 6 

годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В 

старшем возрасте продолжают совершенствовать культурно-гигиенические навыки: умеет одеться    в соответствии с условиями погоды, 
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выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.  Полезные привычки 

способствует усвоению основ здорового образа жизни.  Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

Познавательно-речевое развитие. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины   

строения предметов; представления детей систематизируются.  Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные    

цветовые оттенки.  К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине.  

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе    пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться    образное мышление. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  Продолжает совершенствоваться речь, в том    числе её звуковая 

сторона. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи.  Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством.  Богаче становится    лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.   

Социально-личностное развитие.  Дети проявляют высокую познавательную активность.  Ребенок нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками.  Их речевые контакты становятся всё более длительным и активными.  Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе    взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам.    Ярко проявляется интерес к игре.    В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

– указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро осознанно.  Активно развивается планирование и самооценка трудовой деятельности.  В игровой деятельности дети 

шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  При распределении ролей могут возникнуть 

конфликты, связанные    с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия».  Игровые действия детей становятся разнообразными.  

Художественно-эстетическое развитие.  В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Это возраст наиболее активного 

рисования. Дети в течение года способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 

становится более детализированным.  По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека.  В лепке детям    не представляет трудности создать более сложное по форме изображение.  Дети успешно справляются с 

вырезанием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  Конструирование характеризуется умением анализировать 
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условия, в которых протекает эта деятельность.  Дети используют    и называют различные детали деревянного конструктора.  Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз, из природного материала. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.  

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.  Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке и т.д.  Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.  Формируются    первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  Важным показателем самосознания детей 5-6 лет является оценочное отношение к себе и другим.  

Положительное представление о своём возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к    некоторым своим 

недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их.  Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями 

о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть.  Положительное восприятие ребенком собственного «Я» непосредственным 

образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 

взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познает его, а вместе с 

тем познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Знание своих 

возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей.   

1.1.3.2. Характеристики особенностей развития детей в возрасте от 6 до 8 лет 

Физическое развитие. К 7 – 8 годам скелет ребёнка становится более крепким, поэтому он может      выполнять различные движения, 

которые требуют гибкости, упругости, силы.  Его тело приобретает    заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги 

и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.  В этом возрасте дети уже могут    совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего    

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера.  Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает    положительное отношение к себе и своей команде.  Он имеет представление о своём физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нём. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности.  Семилетний ребенок    способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.  Способен    проявлять волевые 

усилия в ситуации выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен».  Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности.  Может    сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.  Произвольность 
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поведения – один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые    жизненные ситуации.  Игровые действия 

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, менять своё поведение в зависимости от места   в нем. Дети могут комментировать исполнение 

роли    тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  Рисунки обретают 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.д. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Познавательно-речевое развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они ещё в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим отношениям.  Они с удовольствием    узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  Основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры и освоения формы позитивного общения с людьми.  К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.   

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности детей 6 – 8 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма.  Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Семилетнего ребенка 

характеризует    активная деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы ко взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение.  Процесс создания продукта носит творческий    поисковый характер: ребенок ищет    разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты    своей  
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деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  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. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение.  Часто и выразительно поёт, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно 

продумать и показать танцевальные и ритмические движения.  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

            Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звуковых комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
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времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 
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При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути речевого развития – от элементарных форм к более 

сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались следующие положения: 

- степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших образований; 

- в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

- в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые элементы постепенно вытесняют предшествующие 

формы; 

- у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально 

произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, существенные для понимания слов, для 

общения. В этом заключается овладение системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают основные звуки языка. В силу физиологических особенностей 

строения артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают 

тонкость произношения. Например: трехлетняя девочка Вера С. на вопрос: "Как тебя зовут?" — отвечает: "Вея". "Тебя зовут Вея?" — "Не 

Вея, а Вея — я пьявильно говоить не могу". В это время ребенок уже начинает слышать звуки языка в соответствии с их фонетическими 

признаками; он узнает неправильно произносимые слова и способен проводить различие между правильным и неправильным 

произношением. В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития; они правильно произносят звуки 

родного языка, у них формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. Все это составляет основу для 

овладения звуковым анализом и синтезом и является необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников показало, что в возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент 

детей, у которых отмечаются выраженные отклонения в формировании как произносительной стороны речи, так и ее восприятия, и их 

готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления этих недостатков речи. 
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Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и их 

перестановка, замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 

2-х или 3-х других звуков, например, мягких: мягкий звук ть произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, 

шуба); 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка. Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода речевого 

развития (например, звук йог употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, ш): 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других — этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем 

неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети затрудняются 

воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же звуки произносятся ими правильно (например, бапа - 

папа; тадата - датата и т.п.). Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, отборе 

картинок и придумывании слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных 

с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в односложных словах 

практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия. В целом, комплекс 

описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких детей дает основание отнести их к категории детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (ФФН). Раннее их выявление, проведение направленного обучения в условиях специального детского сада 

позволяет не только своевременно исправить дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

            Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением 
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промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с дошкольниками логопедической группы и для решения задач индивидуализации образования через 

построение индивидуальной образовательной траектории для детей с речевыми нарушениями.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений учителя-логопеда за детьми в процессе логопедической психолого-

педагогической работы с ними. Данные мониторинга отражают динамику становления речевой функции, а также психических характеристик 

(памяти, внимания, мышления), которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности коррекционных логопедических воздействий на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить основные направления развития каждого ребенка. Это будет способствовать успешности 

перехода ребенка на следующий возрастной этап в период адаптации к новым условиям начального общего образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам:  

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу   самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

–  у ребенка развит крупная и мелкая моторика.  Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;   



16 
 

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.  Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

 

Планируемые результаты освоения Программы для детей с ОНР 

 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими 

темами); 

- устанавливать временные и причинно-следственные связи на картинном материале; 

- уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили снеговика.); 

- соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова), 

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.), признаки предметов, обозначающих величину, цвет предметов; 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 

употребление звуковых комплексов; 

- соотносить предметы по определенному признаку (Собака любит косточку. Зайка любит морковку.); 

- репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

- устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое 

оформление. 
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      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- 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 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. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

 

В итоге логопедической работы дети 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.); 
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- 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. 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- 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, слогов, слов и коротких предложений). 

Логопедическая работа с детьми с ФФНР. 

 

В итоге коррекционной работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки в различных фонетических позициях и формах речи; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятие «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

 активно пользоваться различными способами словообразования; 

 изменять слова в роде, числе, падеже, правильно употреблять предлоги; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их.  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей по образовательным областям 
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Воспитательно-образовательный процесс может быть условно поделен на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие   семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в самоуправлении, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от    контингента воспитанников, оснащенности 

методического кабинета и группы, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. В работе   детьми младшего 

дошкольного возраста для организации образовательного процесса выделяется время для занятий, при проведении которых используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

  

Социально-коммуникативное    развитие –  это одна из важнейших сторон общего развития ребенка дошкольного возраста. Вхождение 

ребенка в социальный мир невозможно без освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, т.е. вне социализации.  

Цель:   

-  позитивная социализация детей дошкольного возраста;  

-   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества, государства; 

Задачи:   

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий  

-   развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания  
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-   формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

-   формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;   

-   формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-   формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

- трудовое воспитание  

-  развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных  

социальных ролей  

  

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

Классы     Виды Подвиды 

Игры, возникающие по  

инициативе ребенка  

игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми, 

с природными объектами, общения с людьми, со 

специальными игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные  

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые  

Режиссерские  

Театрализованные 

Игры, связанные с  

исходной  

инициативой  

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические  

предметные  

Сюжетно-дидактические  

Подвижные  

Музыкальные  

Учебно-предметные  

дидактические 
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Досуговые игры Интеллектуальные  

Забавы  

Развлечения  

Театральные  

Празднично-карнавальные  

Компьютерные 

Игры народные,  

идущие от  

исторических  

традиций этноса 

обрядовые игры Культовые  

Семейные  

Сезонные  

тренинговые игры Интеллектуальные  

Сенсомоторные  

Адаптивные 

досуговые игры Игрища  

Тихие  

Забавляющие  

Развлекающие 

 

2.1.2. Речевое развитие 

 

Старшая группа. Развитие речи. 

Воспитание звуковой культуры речи.  Основной задачей в работе с детьми старшего дошкольного возраста по усвоению фонетической стороны речи и 

правильному произнесению всех звуков родного языка является дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной и выразительной речи. В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагаются для дифференциации пары звуков: с-з, с-ц, 

ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, т.е. дети учатся различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки –  изолированные, в словах, во 

фразовой речи. Сначала дети учатся вычленять из фразы слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им поочередно 

вычленять слова с оппозиционными звуками.  Так, например, сначала они называют слова, в которых звук «с» находится в начале, середине и конце 

слова (санки, колесо, автобус), затем называются слова со звуком «з» (заяц, ваза).  И только после этого дается предложение, в котором сначала 

встречается звонкий звук «з», потом звук «с» (Зоя катается на санках). Впоследствии можно подбирать слова с дифференцируемыми звуками разных 

частей речи (солнечный – звонкий, сажает – забывает). Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются скороговорки, чистоговорки, 

загадки, потешки, стихи. Дети учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритмически и интонационно продолжающие 

заданное предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» («На полянке танцевал».), «Где ты, белочка, скакала?»  («Я орешки собирала».), «Эй, зверята, где вы 
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были?» («Мы грибы ежам носили».). Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, от содержания 

высказывания.  Им предлагается произносить скороговорки или двустишия, придуманные самими детьми, не только четко и внятно, но и с различной 

степенью громкости (шепотом, вполголоса, громко) и разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Эти задания можно выполнять параллельно и 

варьировать: например, произносить фразу громко и медленно, шепотом и быстро.  Специальные задания побуждают детей пользоваться 

вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией, а это умение необходимо им при построении связного высказывания.  

Словарная работа.  В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, уточнение и активизация словаря. Большое внимание уделяется 

развитию умения детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и описания предметов, их свойств, качеств и действий.  Особое внимание уделяется 

работе над смысловой стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации. Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать разные слова со сходным 

значением и использовать их в своей речи.  Подбирая слова, близкие по смыслу к словосочетанию (веселый мальчик – радостный; поезд идет – движется; 

Маша и Саша – дети, друзья), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к изолированному слову (умный – толковый; старый – 

ветхий), дети учатся точности словоупотребления в зависимости от контекста.  Составляя предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки значений глаголов. Старшие дошкольники могут различать слова, 

отражающие характер движения (бежать –  мчаться; пришел –  приплелся) или значение прилагательных оценочного характера (умный – 

рассудительный; старый – дряхлый, робкий – трусливый). Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в результате которой дети 

учатся сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, качеству).  Они подбирают слова, 

противоположные по смыслу к словосочетаниям (старый дом – новый, старый человек – молодой), к изолированным словам (легкий – тяжелый) или 

заканчивают предложение, начатое взрослым: «Один теряет, другой... (находит)». Осваивая значения многозначных слов разных частей речи (молния, 

кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый), дети учатся сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом. От отдельных упражнений по 

подбору синонимов, антонимов, многозначных слов дети переходят к составлению связных высказываний, используя все названные ми характеристики 

предмета, явления, персонажа, их качества и действия. Связь словарной работы   умением строить связные высказывания особенно четко прослеживается 

в развитии речи детей старшего дошкольного возраста.  

Формирование грамматического строя речи. Продолжается обучение старших дошкольников тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает 

у них трудности: согласование прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование трудных форм глагола (в повелительном и 

сослагательном наклонении).  Ребенку в этом возрасте необходимо дать полную ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования, 

воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание 

говорить правильно. У детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова, которые имеют общую часть – учить, книга, 

ручка, учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или подобрать слово по образцу: весело –  веселый быстро ...  (быстрый), громко ... (громкий).  Дети 

находят родственные слова в контексте.  Например, со словом «желтый»: «В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает... (желтеть). Листья на 

деревьях...(желтеют)». Развивается умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и 

понимание разных смысловых оттенков слова: береза – березка – березонька; книга – книжечка – книжонка.  Понимание смысловых оттенков глаголов 
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(бежал – забежал – подбежал) и прилагательных (умный – умнейший; плохой – плохонький; полный – полноватый) развивает умение точно использовать 

эти слова в разных типах высказывания.  Такие задания тесно связаны с развитием способности догадываться о значении незнакомого слова (например, 

почему шапку называют ушанкой). Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, т.е. умению строить не только простые распространенные, 

но и сложные предложения разных типов.  Для этого выполняются упражнения на распространение и дополнение предложений, начатых взрослым: 

«Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, где...». Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а 

взрослый записывает, помогает совершенствовать синтаксическую структуру предложения. В старшей группе вводится ознакомление со словесным 

составом предложения.  Подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т. е. 

выработка у детей осознанного отношения к речи является необходимой подготовкой к усвоению грамоты. Формирование у детей синтаксической 

стороны речи необходимо для развития связной речи, так как разнообразные синтаксические конструкции являются ее основой.  

Развитие связной речи.  В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) речи учатся связно, последовательно и выразительно 

воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалог действующих лиц и давая характеристику персонажам.  Умение 

самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает указание места и времени действия, 

придумывание событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст.  В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) дети учатся составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и 

выразительно излагая текст.  Выбирая соответствующих персонажей, дети дают их описание и характеристику. Продолжается обучение рассказыванию 

из личного опыта.  Это могут быть высказывания разных типов – описательные, повествовательные, контаминированнные (смешанные). У детей 

формируются элементарные знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и 

связность текста.  Необходимо научить их понимать тему высказывания, использовать различные зачины повествования, развивать сюжет в логической 

последовательности, уметь его завершить и озаглавить. Для закрепления представлений о структуре рассказа можно использовать модель: круг, 

разделенный на три части – зеленую (начало), красную (середина) и синюю (конец), по которой дети самостоятельно составляют текст. В процессе 

работы над текстом в целом особое внимание необходимо уделять контролю через прослушивание речи, записанной на магнитофон.  

 

Подготовительная группа. Развитие речи. 

Воспитание звуковой культуры речи.  В подготовительной к школе группе совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется 

дифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). Для развития голосового аппарата дети 

произносят скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). У детей седьмого года жизни продолжается развитие 

звукового анализа слова, т.е. умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать ударение.  Ознакомление с фонетической 

структурой слова серьезно влияет на воспитание интереса к языковым явлениям.  Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках становится 

показателем их лингвистического мышления. Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, 
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тембр, сила голоса, темп речи.  Умение осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуации все 

характеристики речи развиваются с помощью специальных упражнений и в процессе любого высказывания. В работе над дикцией, развитием голосового 

аппарата, совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, потешки. Особое внимание надо уделять развитию 

творческих способностей детей, когда они заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под кусточком ночевал»), 

«Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла»). Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и начинают 

глубже понимать стихотворную речь.  Такие упражнения не только развивают у детей интонационную выразительность, но и готовят к восприятию 

поэтической речи.  

Словарная работа.  В подготовительной группе продолжаются обогащение, закрепление и активизация словаря.  Проводится работа над уточнением 

значений известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным 

смыслом. Одна из важнейших задач – формирование умения выбрать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применить в 

любом контексте.  У детей формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день – горячий; жаркий спор – 

взволнованный), развивается понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания (ручей мелкий, а река глубокая; 

ягоды смородины мелкие, а клубники – крупные). Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по смыслу («Что может 

быть глубоким?  Мелким? Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки закрепляют представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать на 

занятиях. Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) подводит детей к пониманию переносного значения слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях.  

Формирование грамматического строя речи.  Работа по формированию грамматического строя направлена на обогащение речи детей разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, 

но задания усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап?  Спроси 

про уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл на пианино); предлагается образовать 

степень прилагательного (умный – умнее; добрый – добрее); даются задания с помощью суффиксов изменить значение слова, придав ему другой 

смысловой   оттенок (злой – злющий; толстый – толстенный; полный – полноватый). Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть – 

надеть).  При этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть – раздеть, надеть – снять).  Усложняются задания по образованию глаголов с 

помощью приставок и суффиксов (бежал –  перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома; веселый – веселится; грустный – грустит). В 

образовании новых существительных внимание детей обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), как с 

помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо (школа – школьник, огород–огородник) или на предмет (чай – чайник, 

скворец –  скворечник).  Закрепляется умение образовывают название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – 

жеребенок, а у жирафа, носорога?)  и название предметов посуды (сахар – сахарница, но соль – солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова 

(весна –  весенний –  веснушки; снег –  снежный –  подснежник) и конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в 

нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)».  



25 
 

Развитие связной речи.  Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: овладением словарным богатством родного языка, правильным 

грамматическим и фонетическим оформлением высказывания.  В развитии связной речи на первый план выступает формирование умения строить разные 

типы высказываний (описание, повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы 

связи между предложениями и частями высказывания. Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин (начало), 

как развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать 

высказывание обеспечивается обучением, включающим формирование элементарных знаний о теме высказывания, расположении его структурных 

частей, умений использовать разнообразные средства связи в описательных и повествовательных текстах. Занятия по развитию связной речи (как и в 

предыдущих группах) включают пересказ литературных произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, однако задачи усложняются. Дети могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной картине. 

Например, могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета или нарисовать на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после 

этого рассказать взрослому последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать 

между собой части текста. Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные средства связи между смысловыми 

частями высказывания формирует у детей элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них наглядно-образного и 

логического мышления.  

Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рассматривать и по отношению к детям младшего и среднего дошкольного возраста, однако 

особое значение она имеет для детей старшего дошкольного возраста. Прежде всего, развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с 

разными жанрами художественной литературы, в том числе с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с 

фразеологизмами. После чтения литературных произведений необходимо обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную 

форму.  Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной выразительности значительно влияют на 

развитие образной речи. Прекрасной основой служат также лексические и грамматические упражнения. Дети знакомятся с произведениями разных 

литературных жанров (сказками, рассказами, стихотворениями, произведениями устного народного творчества), их художественными достоинствами, 

учатся понимать значение образных выражений и целесообразность их использования в тексте. Специальные творческие задания на материале 

фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной 

выразительности в самостоятельное словесное творчество. Работа  с  фразеологизмами  должна  привлечь  внимание  детей  к необычным  выражениям,  

а  подбор  синонимов  и  антонимов  к фразеологизмам  помогает  понять  обобщенный  смысл  малых  фольклорных форм (зарубить на носу – запомнить 

навсегда; повесить голову – загрустить).Развитие  образной  речи  должно  проходить  в  единстве  с  развитием  других качеств  связного  высказывания,  

основанных  на  представлениях  о композиционных  особенностях  сказки,  рассказа,  басни,  стихотворения,  на достаточном  запасе  образной  лексики  

и  понимании  целесообразности  ее использования в собственных сочинениях. Развитие словесного творчества включает все направления работы над 

словом – лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать старшим 

дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, загадок.   

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Речевое развитие» с детьми с ОНР 
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Диагностика речевых нарушений 

        Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо провести диагностическое обследование речи. 

Результаты обследования и динамика развития фиксируются в речевой карте. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС 

включает: 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной литературы, показывая детям 

красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски 

высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для более точного и образного 

выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  
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- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (-ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить 

ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную 

тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильной постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в словах);  
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- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.        Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Развитие общих речевых и моторных навыков.                 
Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения проводить занятия по развитию общих речевых и моторных функций 

проводить фронтально (2-3 занятия в неделю).  Разработаны конспекты для проведения подгрупповых занятий с сентября по ноябрь в 

старшей логопедической группе. 

  Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия.  

3. Артикуляционная и логопедическая гимнастика. 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания.  

5. Работа над голосом.  

6. Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики.  

8. Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 
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В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и восприятия – способности   к анализу и синтезу 

речевых звуков, т.е. слуха, обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и 

особое место занимает развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и ускоренных результатов 

развития фонематического восприятия. В занятия включены следующие виды деятельности: 

• работа с неречевыми звуками; 

• воспроизведение ритмических рисунков; 

• различение звуков по тембру и высоте; 

• различение и воспроизведение звукокомплексов, различных по силе и высоте голоса; 

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной окраски одного и того же звука;   

• различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его, изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или отличного от остальных;  

• знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в 

стихотворении;  

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком стихотворного текста;  

3. Артикуляционная гимнастика  

Упражнения для мышц: 

• плечевого пояса; 

• шеи; 

• жевательно-артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки: 

•  мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами. 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания  

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их 

теснейшем взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного 

жизненного дыхания – это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются 

при участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи 

практически остаются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной 
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клеткой и животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и 

грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 1:15).  В процессе речи существенно увеличивается 

функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох 

осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания 

высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо 

звучание голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное 

речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к 

форсированности и неустойчивости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 

•  дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,  

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом; 

5. Работа над голосом  
Сюда включены упражнения на: 

• развитие силы голоса; 

• изменение высоты голоса; 

• умение изменять интонацию; 

• умение передавать эмоциональную окраску; 

• произнесение голосовых упражнений с соответствующим темпом (быстрым, медленным). 

6. Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики  
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии 

или плохой сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают 

пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми 

приборами и т.д. Более выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для коррекции 

этих нарушений включены следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 

• игры «собери из спичек», «выполни фигуру», «играем на пианино», «разорви лист по линиям», «шаловливый котенок» и т.д. 

8. Упражнения на развитие координации движений  

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела 
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при осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении 

физических (гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по словесной инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков 
 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки.  

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и 

т.д. Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.  

В работе используется готовое печатное издание «Готовим руку к письму». 

 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 1-го года обучения (5-6 лет) 

 

Период Основное содержание работы 

1 период 

 

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:  
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• 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? 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’], []], [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. 

2 период 

 

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.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных 
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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. 

3 период 

 

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»; 
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 • 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.  

 

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»). 

 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми   

2-го года обучения (6-8 лет) 

 

Периоды  Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь 

Октябрь 

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’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, 
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Ноябрь 

Декабрь 

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, 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 
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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-

графический 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 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: ап. 

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. 

 

2 период 

Январь 

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 
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Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

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 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; 
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• 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 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. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития для детей 6-8 лет 

Период Произношение Развитие речи 
Формирование элементарных навыков 

письма и чтения 
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I 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, письмо 

в случае индивидуальных 

затруднений. 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения и 

сопоставления: существительных 

единственного и множественного 

числа с окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); различных 

окончаний существительных 

множественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа родительного 

падежа (много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов единственного 

и множественного числа настоящего 

времени с существительными 

(залаяла собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов 

способом присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...); 

способом присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с уменьшительно-

ласкательным значением (пенек, 

1. Анализ звукового состава правильно 

произносимых слов (в связи с формированием 

навыков произношения и развития фонематического 

восприятия). Выделение начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез обратных слогов, например «am», 

«ит»; выделение последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов(«та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по усвоению навыков 

звукового анализа и синтеза проводятся в игровой 

форме).  

2. Формирование навыка слогового чтения. 

Последовательное знакомство с буквами у, а, и, п, т, 

м, к, о, ы, с на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии с программой по 

формированию произношения. Выкладывание из 

цветных фишек и букв, чтение и письмо обратных 

слогов: «am», «ит».  

Выкладывание из фишек и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: «та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную букву.  

Преобразовывание слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», «кит».  

Постепенное усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий звук».  
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лесок, колесико).  

3. Предложение, связная речь.  

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым дополнением 

(Валя читает книгу); выделение слов 

из предложений с помощью 

вопросов:  

кто? что делает? делает что?; 

составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним словом) и 

полным ответом на вопросы.  

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ.  

Заучивание текстов наизусть. 

II  

Ноябрь, декабрь, 

январь, февраль 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление затруднений в 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много —яблок, 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных слов. Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие.  

Качественная характеристика звуков.  

Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом 

слоге один гласный звук).  

Развитие умения находить в слове ударный 

гласный.  
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произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

  

платьев). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к согласованию 

прилагательных с существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе 

(большой ... мишка, большая ... кошка, 

большие ... кубики); к согласованию 

прилагательных с существительными 

среднего рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе 

(ой ... голубой платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое платье; ые... 

голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с существительными 

единственного и множественного 

числа в составе предложения в разных 

падежах (В зале много... светлых 

ламп. Дети кормили морковкой... 

белого кролика. Дети давали корм... 

белым кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях сочетать 

числительные с существительными в 

роде, числе, падеже (Куклам сшили... 

два платья... пять платьев, две 

рубашки... пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — буду 

Развитие умения подбирать слова к данным схемам.  

Развитие умения подбирать слова к данной модели 

(первый звук твердый согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование начальных навыков чтения (работа 

с разрезной азбукой) Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв разрезной азбуки, из 

данных слогов, дополнение слов недостающими 

буквами (по следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — сук, Тата — Ната) за 

счет замены одной буквы. Усвоение буквенного 

состава слов, например: «Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с заглавной буквы. 

Обучение чтению предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и качественных 

характеристик звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», «плот», «краска», «красный» и 

некоторых более сложных, произношение которых 

не расходится с написанием). Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов ударного гласного.  

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки после 

анализа и без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет замены или добавления 

букв (мышка — мушка — мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова пропущенных букв (ми-ка).  

Закрепление навыка подбора слов к звуковым 
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катать); глаголов совершенного и 

несовершенного вида (красит — 

выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) способом 

присоединения приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, ая, ое, ые),за счет 

словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения употреблять 

образованные слова в составе 

предложений в различных падежных 

формах (У меня нет ... стеклянной 

вазы. Я катался на ... трехколесном 

велосипеде. Грузовик подъехал к 

заводу). Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием согласных 

(стричь, стригу, стрижет...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и прилагательных 

(У лисы длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к порядку 

схемам или по модели. Усвоение буквенного состава 

слов (например: «ветка, «ели», «котенок», «елка»). 

Заполнение схем, обозначающих буквенный состав 

слова (занимательная форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения делить на слова предложения 

простой конструкции без предлогов и с предлогами. 

Формирование умения составлять из букв разрезной 

азбуки предложения из 3—4 слов после устного 

анализа и без предварительного анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения слов заданной 

сложности и отдельных более сложных (после 

анализа) с правильным произнесением всех звуков, в 

меру громким, отчетливым произнесением слов. 

Чтение предложений. Формирование умения 

выполнять различные задания по дополнению 

предложений недостающими словами (ежик сидит 

... елкой).  

Правильное четкое слоговое чтение небольших 

легких текстов.  

Соблюдение при чтении пауз на точках. 

Формирование умения осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. Закрепление навыка 

контроля за правильностью и отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания детей к проверке безударной 

гласной путем изменения слов (коза — козы). 
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слов и изменению форм слов в 

составе простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из «живых 

слов» (которые изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в шкаф 

меховую шубу).Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой 

белочке — Дети дали орешков 

серенькой белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени посадили ... 

(перед, за) домом; елочка росла ... (у, 

около, возле) дома. Закрепление 

навыков составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, 

выйти из-за стола, подойти к 

большому столу, взять зеленую 

грузовую машину и поставить ее на 

Формирование умения проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — зубы, мороз — морозы) и 

с помощью родственных слов (дуб — дубок). 

Привлечение внимания детей к некоторым словам, 

правописание которых не проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 

Формирование умения выкладывать и писать слова с 

сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания слов и предложений: 

буквы в слове пишутся рядом, слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, имена людей, клички 

животных, названия городов пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное письмо отдельных слов и 

предложений доступной сложности после устного 

анализа. 
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среднюю полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ из 

предложений, данных в задуманной 

последовательности. Развитие умения 

пересказывать тексты. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, скороговорок. 

III  

Март, апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

  

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа Закрепление (на 

новом лексическом материале) 

полученных навыков образования 

слов за счет присоединения приставки 

или суффикса, за счет словосложения. 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (учитель, 

учительница, ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения использовать 

образованные слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, снежный...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и прилагательных 

(на усложненном лексическом 

материале). 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ(24—31 неделя 

обучения). Закрепление и дальнейшее развитие 

навыка использования при письме ранее 

пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, я. Усвоение 

буквы ь (как знака мягкости) на базе отчетливого 

произнесения и сравнения твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ(разделительный ь и ъ знак) на 

основе отчетливого произношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов 

различной сложности, произношение которых не 

расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и моделям.  

Проведение в занимательной форме упражнений в 

определении звукового состава слов.  

Усвоение буквенного состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения выкладывать и писать слова с 

буквами ь(как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в занимательной форме (загадки, 
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Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом лексическом 

материале) навыков составления и 

распространения предложений. 

Умение пользоваться предложениями 

с предлогами«из-под», «из-за»: кот 

вылез...(из-под) стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети прыгали. 

Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: мальчик, 

рисовать, краски. Составление 

сложноподчиненных предложений (по 

образцу, данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут гости, я 

испеку пирог...); с относительным 

местоимением «который» (Роме 

понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. 

Роме понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

4. Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. 

Воспитание умения использовать при 

пересказе сложные предложения.  

Развитие умения связно и 

кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся 

упражнений, направленных на определение 

буквенного состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв разрезной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с предварительным 

орфографическим и звуковым анализом и 

самостоятельно. Выделение в предложении 

отдельных слов, написание которых требует 

применения правил (У Маши болит зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие навыков чтения.  

Правильное слоговое чтение небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми словами.  

Закрепление умения давать точные ответы по 

прочитанному, ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть стихотворений, скороговорок, 

загадок. В летний период проводится работа по 

дальнейшему развитию навыка определения 

буквенного состава слов, различные упражнения в 

занимательной форме, выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо слов и предложений с 

использованием всех полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков описывания, 

дальнейшее развитие навыков чтения, формирование 

навыка сознательного слитного чтения. 
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последовательно пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. Формирование 

навыка составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, скороговорок. 

 

Содержание коррекционного процесса. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения: фонетическое недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие, не резко выраженное общее 

недоразвитие речи.  

Направления коррекционно-развивающей работы  

Нарушение устной речи   Направления коррекционной работы  

Фонетическое недоразвитие речи   -Коррекция звукопроизношения  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  

 

-Развитие фонематического восприятия.  

-Совершенствование слоговой структуры слов.  

-Коррекция звукопроизношения.  

Нерезко  выраженное  общее недоразвитие 

речи 

-Обогащения словаря.  

-Совершенствование грамматического строя.  

-Совершенствование связной речи.  
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-Развитие фонематического восприятия.  

-Совершенствование слоговой структуры слов.  

-Коррекция звукопроизношения.  

 

Содержание коррекционного процесса разработано на основе - «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.-2010. - «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В.-2010.  

2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации Программы 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: игры  дидактические,  дидактические  с  элементами движения,  сюжетно-ролевые,  

подвижные, психологические,  музыкальные,  хороводные, театрализованные,  игры-драматизации,  игры  на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; чтение  и  обсуждение  программных  

произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных  и  художественных  книг,  детских иллюстрированных 

энциклопедий; создание  ситуаций  педагогического,  морального выбора;  беседы  социально-нравственного  содержания, специальные  

рассказы  воспитателя  детям  об интересных  фактах  и  событиях,  о  выходе  из  трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; наблюдения  за  трудом  взрослых,  за  природой  на прогулке, сезонные наблюдения; изготовление  предметов  для  игр,  

познавательно-исследовательской  деятельности;  создание  макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для  группового  

помещения  к  праздникам,  сувениров; украшение предметов для личного пользования; проектная  деятельность,  познавательно-

исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; оформление  выставок  работ мастеров, произведений 

декоративно-прикладного  искусства,  книг  с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и  пр.;  тематических  выставок  (по  

временам  года, настроению  и  др.),  выставок  детского  творчества, уголков природы; викторины, сочинение загадок инсценирование и  

драматизации отрывков из сказок, разучивание  стихотворений,  развитие  артистических способностей  в  подвижных  играх  

имитационного характера; рассматривание  и  обсуждение  предметных  и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и  

потешкам,  игрушек  эстетически    привлекательных предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.), произведений  искусства  

(народного,  декоративно-прикладного,  изобразительного,  книжной  графики  и пр.); продуктивная  деятельность  (рисование,  лепка, 

аппликация,  художественный  труд)  по  замыслу,  на темы народных потешек, по мотивам знакомых сказок, стихов,  под  музыку,  на  тему  
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прочитанного  или просмотренного произведения, рисование иллюстраций  к  художественным  произведениям,  рисование  и  лепка 

сказочных  животных,  творческие  задания,  рисование иллюстраций  к  прослушанным  музыкальным произведениям;  слушание  и  

обсуждение  народной,  классической, детской  музыки,  дидактические    игры,  связанные  с восприятием  музыки; игра на  музыкальных  

инструментах, оркестр детских музыкальных  инструментов; пение,  совместное  пение,  упражнение  на  развитие голосового  аппарата,  

беседы  по  содержанию  песен, драматизация песен; танцы,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых музыкально-ритмических  

движений,  показ  ребенком плясовых  движений,  совместные  действия  детей, совместное    составление  плясок  под  народные мелодии, 

хороводы; физкультурные  занятия  игровые,  сюжетные, тематические  (с  одним  видом  физических упражнений),  комплексные  (с  

элементами  развития речи,  математики,  конструирования),  контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера, 

физкультминутки;  игры  и  упражнения  по  текстам стихотворений, потешек, народных  песенок, авторских стихотворений,  считалок;  

сюжетные  физкультурные занятия  на  темы  прочитанных  сказок,  потешек; ритмическая  гимнастика,  игры  и  упражнения  под музыку, 

игровые беседы с элементами движений.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

физическое  развитие:  комплексы  закаливающих процедур  (оздоровительные  прогулки,  мытье  рук прохладной  водой  перед  каждым  

примем  пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные  ванны, ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после сна,  

контрастные  ножные  ванны),  утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня социально  -  коммуникативное  

развитие: ситуативные  беседы  при  проведении  режимных моментов,  подчеркивание  их  пользы;  развитие трудовых  навыков  через  

поручения  и  задания, дежурства,  навыки  самообслуживания;  помощь  взрослым;  участие  детей  в  расстановке  и  уборке инвентаря  и 

оборудования для занятий, в построении конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений  (из мягких  блоков,  спортивного  

оборудования); формирование  навыков  безопасного  поведения  при проведении режимных моментов;  

познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей, обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой    и гигиенических 

процедур) ; 

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при    проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мир к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.);  

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками;  

познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных    произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки;  

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Взаимодействие с семьями детей: 

знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет 

– журналов, переписка по электронной почте;  

образование родителей: организация «материнской/отцовский школы», «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов тренингов, создание библиотеки (медиатеки); 

совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, библиотеку, музей и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской деятельности. 

Методы и средства реализации Программы: 

-  проектная деятельность;  
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-  проблемно-поисковая (исследовательская) деятельности; 

-  ТРИЗ;  

-  метод моделирования;  

-  дифференцированное обучение;  

-  деятельностный метод;   

-  интегрированное обучение;  

-  здоровьесберегающие технологии;  

-  компьютерные технологии;  

-  технология «Ситуация».  

Особенности организации образовательной деятельности: 

-  организация образовательной деятельности без принуждения, ненасильственные формы организации;  

-  присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнёрство);  

- игровая цель или другая интересная детям;  

- преобладание диалога воспитателя с детьми;  

-  предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;  

- более свободная структура образовательной деятельности;  

- приёмы развивающего обучения.   

2.3.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения речи детей 

Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе два организационных подхода:  

— в расписании группы учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как 

индивидуальные, так и групповые,  

— в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы.  



51 
 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При 

планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ используются разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитываются индивидуальные особенности детей.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий 

всех специалистов, работающих с ребенком.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию дошкольников в микрогруппах 

через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 

взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации психолого-педагогической 

работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей 
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения.  

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в 

развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, 

а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время 

воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

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

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-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. 
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Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены: 

 

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. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности с целью  

выявления его потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания 

и на этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций учителя-

логопеда 



53 
 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль над речью детей по рекомендации учителя-

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 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  дыхательной  гимнастики, 

постановка отсутствующих или неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  дифференциация смешиваемых 

звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и проведение занятий по заданию учителя-

логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия с детьми. 
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Занятия по заданию учителя-логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно в 16.00. Это так называемый 

логопедический или коррекционный час, продолжительность которого 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры на пополнение и активизацию 

словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой 

моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию учителя-логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых учитель-логопед записал в специальной тетради для 

вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) учитель-логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с отдельными детьми (от 2 до 6 

человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных учителем-логопедом предметных и 

сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с учителем-логопедом. Можно включать различные 

варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды 

заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал 

детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического материала должно происходить с 

обязательным выделением закрепляемого звука голосом – произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 

фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет 

правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и педагога-психолога 
Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой определенные негативные проявления 

во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в 

фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-

творческой деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и 

входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

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

развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

В связи с вышесказанным совместная деятельность специалистов особенно важна в группе комбинированной направленности, так как 

педагог-психолог и учитель-логопед в тесной взаимосвязи осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР, грамотно 

координируют работу всех педагогов с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников. 

Целью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с нарушениями речи в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
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Общие задачи: 

1. Создать модель коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда как условие речевого и 

личностного развития ребенка. 

2. Обозначить основные направления взаимодействия коррекционно-развивающей деятельности специалистов. 

3. Разработать систему работы и формы взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога в условиях дошкольной 

образовательной среды, обуславливающие повышение уровня профессиональной компетентности специалистов и овладение 

интегрированными способами развития личности ребенка и коррекции речевых нарушений. 

 

Задачи, стоящие перед              учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма. 

1. Создание среды психологической поддержки детям с 

нарушениями в развитии речи. 

2. Углубленная диагностика речевого развития ребенка. 2. Выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, изучение особенностей эмоционально-волевого и 

личностного развития. 

3. Коррекционно-речевая работа с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами, прослеживание динамики развития 

детей и результата коррекционно-развивающей работы. 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

проблемы в развитии познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы, отслеживание динамических изменений. 

4. Формирование у педагогического коллектива и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание им 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

4. Повышение психологической культуры педагогов и 

родителей. 

 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в процессе диагностической, 

коррекционно-развивающей, аналитической, просветительско-консультативной работ. В связи с этим можно   выделить следующие формы:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (учитель-логопед обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, 

психолог – познавательные процессы и уровень развития познавательной сферы);  

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

процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях учителя-логопеда активизируется речевое 

высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  
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− родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы 

психологии и речевого развития.   

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с 

внешней средой и к обучению в школе. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

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

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

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

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы: оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 
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• Развивать грамматический строй и связную речь. 

 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для исправления 

неправильно произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, фонематических 

представлений; 

•совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких координированных движений во взаимосвязи 

с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 

движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной 

системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной 

сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают 

нравственно-эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые 

органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
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•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

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

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

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга; 

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

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

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

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

невербальных средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами: 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

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

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со 

словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре 
При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую 

систему, развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития «ручной умелости», стимуляции деятельности речевых зон 

коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 
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Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, 

его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем 

дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к 

развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической 

функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. 

Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую 

потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбираются в соответствии с 

речевыми нарушениями дошкольников. 

 Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие 

двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики.     

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

          Одной из основных задач педагогического коллектива является пробуждение и поддержание живого интереса детей к разным видам 

деятельности, их любознательности, желания продуктивно действовать, активно познавать окружающий мир, испытывая при этом радость 

открытий. Важно, чтобы дети видели свою «детскую цель» (открывали смысл), поэтому никакая деятельность не должна им навязываться.     

Основными способами реализации этой   деятельности являются:    

-  переход к новым активным методам обучения (ориентировка скорее на процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые);  

-  организация    образовательного процесса, когда дети даже не догадываются о том, что чему-то учатся, не боятся ошибиться, свободно 

рассуждают, сами находят и исправляют свои ошибки;  
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-  освоение окружающего мира не путем прямой трансляции для получения готовой информации, а через самостоятельное ее «открытие» и 

освоение детьми в активной деятельности (под ненавязчивым руководством взрослого);  

-  формирование поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию;  

-  педагог перестает быть информатором, а становится организатором и помощником детей в их деятельности;  

-  каждый ребенок должен быть уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, 

рисунок, сказку), развитие у детей доказательного типа рассуждения;  

-  поощрение детской самостоятельности, инициативности выдвижения и обоснования своих версий, т.е. создание условий включения детей 

в активную поисковую деятельность. Таким образом, «взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает ощущение, что это 

они сами чего-то достигли и сами сделали открытие.    «Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность ребенка – высший 

пилотаж современного педагога для направления детской инициативы.    

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации Программы  

 

В МАОУ СОШ № 29 «Университетская» созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 8 лет, для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

Оснащение учебного кабинета учителя-логопеда: 

 
                                       Рабочий кабинет учителя-логопеда 

   № Наименование имущества Количество, шт. 

1.  Логопедический  стол с зеркалом 1 

2.  Стол  письменный    1 

3.  Столы детские 3 

4.  Стулья  детские    9 

5.  Стул  взрослый 1 
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6.  Шкафы 2 

7.  Шторы 1 

8.  Лампа настольная 1 

9.  Доска магнитно-маркерная  1 

10.  Зеркала для индивидуальной работы 6 

  Дидактический материал 

Азбука магнитная для детей, литература и пособия для консультаций родителям, педагогам; материал по диагностике, материал по развитию связной 

речи, серии картинок по развитию связной речи, сюжетные картинки для составления рассказов, коррекционно-развивающие игры, игры и упражнения 

по грамматическому строю речи и обучению грамоте, игры по развитию моторики, игра для развития моторики и воображения - «Слепи фигуру», игры 

по автоматизации и дифференциации звуков, игры по развитию мелкой моторики рук, игры по развитию лексикона, пособия и игрушки по развитию 

фонематического слуха и восприятия. 

Материал по лексическим темам (наглядные картинки): 

Инструменты, Профессии; Мебель; Бытовые приборы; Фрукты; Овощи; Транспорт; Растения; Обитатели водоёмов; Цветы; Деревья; 

Школьные принадлежности; Школа; Игрушки; Насекомые; Рыбы; Семья; Части тела; Гигиена; Детский сад; Сад; Огород; Одежда; 

Обувь; Головные уборы; Ягоды; Грибы; Посуда; Продукты питания; Растения переселенцы; Хлебобулочные изделия; Домашние животные 

и их детеныши; Дикие Животные; Тайга; Породы собак; Животные и птицы севера и юга; «Птицы Московского зоопарка»; Птицы 

зимующие, перелётные, домашние; «Птицы России; Город, стройка, профессии; Времена года; Сельскохозяйственный труд.  

 

3.2. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

   

Логопедическая работа с детьми проводится индивидуально, подгруппами и фронтально. Причем индивидуальная работа носит 

опережающий характер, так как основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых и фронтальных 

занятиях. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю.  

 Логопедическое обследование проводится с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая.  Коррекционная образовательная 

деятельность проводится с 15 сентября по 15 мая учебного года.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
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- активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих и исправления искаженных звуков; 

- постановке отсутствующих или искаженных звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, 

слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется от 4 до 6-7. В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

Примерное распределение рабочего времени учителя-логопеда по видам работ 

Дни недели Время  Вид логопедического занятия 

Понедельник  8.00 – 9.00  Индивидуальное  

9.00 – 10.00 Фронтальное, подгрупповое  

10.00 – 12.00 Индивидуальное 

Вторник  8.00 – 9.00 Индивидуальное 

9.00 – 10.00 Фронтальное, подгрупповое 

10.00 – 12.00 Индивидуальное 

Среда  8.00 – 9.00 Индивидуальное 

9.00 – 10.00 Фронтальное, подгрупповое 

10.00 – 12.00 Индивидуальное 

Четверг 15.00 – 16.00 Индивидуальное 

16.00 –17.00 Фронтальное, подгрупповое 

17.00 –19.00 Консультации для родителей 

Пятница  8.00 – 9.00 Индивидуальное 

9.00 – 10.00 Фронтальное, подгрупповое 

10.00 – 12.00 Индивидуальное 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

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

- от 5 до 8 лет – не более 20 минут, в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка.  

3.3. Примерное календарно - тематическое планирование работы учителя-логопеда. (Приложение №1) 
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3.4. Методическое обеспечение Программы 

 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. СПб.: «Детство-Пресс», 2004 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб: «Детство-Пресс», 2004 

3. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. М., 2005 

4. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление. М., 2005 

5. Володина В.С. Альбом по развитию речи. М., 2013 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе логогруппе. М.: Изд.-во ГНОМ и Д, 

2007 

7. Григоренко Н.Ю. Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и письма у детей с речевыми нарушениями. М.: Прометей, 

Книголюб, 2003 

8. Жукова Н.С. Букварь. Екатеринбург: Издательство ЛИТУР, 2002 

9. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. СПб., 2004 

10. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия логопедических игр. СПб, 2004 

11. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 2005 

12. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М., 2004 

13. Киселёва Г.А. Книжка-учишка.  М.: Изд.-во ООО «Книголюб», 2005 

14. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. М.: Ювента, 2011 

15. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. М.: Ювента, 2009 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М., 2004 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логопедического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. М.: Изд.-во «ГНОМ и Д», 2003 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. М., 2004 

19. Косинова Е. Логопедический букварь. М.: Махаон, 2013 

20. Косинова Е. Пишем вместе с логопедом. М., 2013 

21. Косинова Е. Уроки логопеда. М.: Махаон, 2013 

22. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. М., 2004 

23. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. М., 2011 

24. Лопухина И.С. Логопедия. СПб, 2008 

25. Скворцова И. Логопедические игры. М., 2015 
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26. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. СПб, 2004 

27. Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «Непослушных звуков». Ярославль, 2006 

28. Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии. М.: ТЦ Сфера, 2016 

29. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит, СПб, 2007 

30. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. М., 2005 

31. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. М., 

1991 

32. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с ФФН. М.: МГОПИ, 1993 

33. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. М.: Просвещение, 2016 

34. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов / Составители Н.В. Ёлкина, Т.И. Тарабарина. Ярославль, 2010. 

 

IV. Аннотация рабочей Программы 

Рабочая программа учителя - логопеда написана на основе ООП ДО и АОП ДО МАОУ СОШ №29 г. Липецка обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим основным 

образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

познавательное развитие:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.)      
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речевое развитие:   

- коррекция, формирование и совершенствование речевой функции; 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

художественно – эстетическое развитие:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру. 

физическое развитие:  

- приобретение опыта двигательной деятельности, способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма;  

-   развитие равновесия;  

-   развитие координации движений; 

-   развитие крупной и мелкой моторики. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет с ОНР, 

ФФНР, принятых в группу комбинированной направленности дошкольного учреждения по решению ПМПК.  

Программа направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с 

нарушением речи в возрасте с 5 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников, а также оказание помощи в освоении основной образовательной программы.  
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Развивающая предметно-пространственная среда является приспособленной для реализации Программы и оснащена материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьями детей строится на основе сотрудничества и взаимоуважения, а также всемерной поддержке 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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V. Приложение                                                                                                                                                                                     (Приложение №1) 

 
Примерное календрано - тематическое планирование работы учителя-логопеда. 

 

Старшая группа. 

 

1 период 

Месяц Кол-во 

занятий 

Тема Примечание 

Сентябрь 

 

 

 Обследование  

2 Вот и стали мы на год взрослей  

2 Дружба начинается с улыбки  

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 

1 

Игрушки 

Наш детский сад 

 

2 Золотая осень в гости к нам пришла  

2 Что нам осень подарила (овощи – фрукты)  

1 

1 

Одежда 

Обувь 

 

Ноябрь 

2 Посуда  

2 Продукты питания  

2 Перелетные птицы  

2 Милая мама  

Декабрь 

2 

2 

Звук [а]. 

Здравствуй, зимушка – зима 

 

2 

2 

Звук [у]. 

Зимующие птицы 

 

2 

2 

Звуки [а]-[у]. 

Путешествие в страну профессий. 

 

2 

2 

Звук [о]. 

Встречаем «Новый год» 

 

Январь 2 Зимние забавы  
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2 

2 

Звук [э]. 

Наше тело 

 

2 

2 

Звук [ы]. 

Гигиенические принадлежности. 

 

2 

 

Звуки [а]-[у]-[о]-[э]-[ы] 

Сезонная одежда и обувь 

 

Февраль 2 

2 

Звук [и] 

Дикие животные наших лесов и их детеныши 

 

2 

2 

Гласные звуки 

Домашние животные. 

 

2 

1 

Звуки [м]-[м'] 

День защитника отечества. 

 

2 

2 

Звуки [н]-[н'] 

Продукты питания 

 

Март 2 

1 

Дифференциация [м]-[н] 

Международный женский день 8 марта 

 

2 

2 

Звуки [п]-[п'] 

Встречаем весну 

 

2 

1 

1 

Звуки [т]-[т’] 

Весна (серия картинок «Заяц и снеговик», пересказ рассказа). 

Животные наших лесов 

 

2 

2 

Звуки [к]-[к'] 

Посуда 

 

Апрель 

2 

2 

Звуки [х]-[х'] 

Мебель 

 

2 

2 

Звуки [к]-[к'],[х]-[х']. 

Транспорт. 

 

2 

1 

1 

Звуки [г]-[г'] 

Профессии 

Профессии моих родителей 

 

2 

2 

Звуки [ф]-[ф']. 

Деревья и кустарники 
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1 Праздник весны и труда  

Май 2 

1 

Звуки [в]-[в'] 

День Победы 

 

2 

1 

1 

Звуки [в]-[ф],[в']-[ ф'] 

Сад-огород  

Скоро лето 

 

 Обследование  

 

 

Тематический перспективный план работы учителя-логопеда в подготовительной к школе группе  

 

 

Мес

яц 

Дата Кол-во 

Занятий 

Тема Примечание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-9  Обследование 

 

 

12-16 2 

2 

Детский сад. 

Гласные 1-го ряда и И. 

 

Описат. Рассказ. Усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «гласный звук». 

19-23 2 

 

2 

Слово. Слово, обозначающее предмет. 

Сад - огород. 

Понятие «слово». Формирование умения делить на 

слова предложения простой конструкции. 

26-30 2 

 

2 

Профессии работников детского сада. 

Звук и буква «Й». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3-7 2 

2 

Гласные 2-го ряда. 

Осень. 

Описательный рассказ. 

10-14 2 

2 

Звуки [м]-[м’]. Буква М. 

Овощи. Фрукты. 

 

17-21 2 

1 

1 

Звуки  [н]-[н’]. Буква Н. 

Одежда.  

Обувь. 

 

24-28 2 

2 

Дифференциация М-Н 

Перелетные птицы. 

Развитие фонематического слуха. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1-3 2 Звуки и буквы П - Т.  

7-11 2 

2 

Звуки [х]-[х’]. Буква Х. 

Поздняя осень.  

 

Составление рассказа. 

14-18 2 

2 

Звуки [г]-[г’]. Буква Г. 

Домашние животные и их детеныши.  

 

21-25 2 

2 

Дифференциация К-Г-Х. 

Дикие животные и их детеныши.  

 

26-29 2 

 

2 

Звуки [с]-[с’]. Буква С.(Букварь стр.35-36) 

Посуда.  

Формирование навыка чтения. Развитие графических 

навыков. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

5-9 2 

2 

Звуки [з]-[з’]. Буква  З. 

Зима - явления природы. 

 

Описательный рассказ. 

12-16 2 

2 

Дифференциация С-З. 

Зимующие птицы. 

Развитие фонематического слуха и восприятия. 

19-23 2 

2 

Звуки [б]-[б’]-. Буква Б. 

Семья. 

 

Формирование навыка чтения. Развитие графических 

навыков. 

26-30 2 

1 

Дифференциация П-Б. 

Новый год. 

Подготовка к утреннику. Заучивание стихов. 

Я
н

в
а
р

ь
 

9-13 2 

2 

Звуки [д]-[д’]. Буква Д. 

Зимние забавы. 

Формирование навыка чтения. Развитие графических 

навыков. 

16-20 2 

2 

Звуки [т]-[т’]. Буква Т. 

Наша улица, наш дом. 

 

Формирование навыка чтения. Развитие графических 

навыков. Составление рассказа. 

23-27 2 

2 

Звуки [ф]-[ф’]. Буква Ф. 

Транспорт. 

Составление сравнительных описательных рассказов с 

опорой на схему. 

 30-3 2 

1 

1 

Звуки [в]-[в’]. Буква В. 

Транспорт. 

Правила уличного движения.  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 6-10 1 

1 

2 

Дифференциация В-Ф 

Знакомство с предлогами. 

Наш город. 

Умение пользоваться предлогами в речи. 
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13-17 1 

1 

2 

Предлог НА. 

Предлог ПОД. 

День защитника отечества. 

 

20-24 2 

2 

Звук и буква Ш. 

Временные представления (части суток) 

 

 

М
а
р

т
 

27-3 2 

2 

Звук и буква Ж.  

Мамин праздник. 

 

Заучивание стихов к утреннику. 

6-10 2 

2 

Дифференциация Ш-С. 

Весна. 

Составление рассказа по опорным картинкам. 

13-17 2 

2 

Предлоги С (СО). 

Профессии. 

 

20-24 2 

2 

Звук и буква Ч.    Школьные принадлежности.  

27-31 2 

2 

Звук и буква Щ. 

Школа. 

 

А
п

р
ел

ь
р

ел
ь

 

3-7 2 

2 

Звук и буква Ц. 

Мебель. 

 

10-14 1 

1 

2 

Дифференциация  [с]-[ц] 

Дифференциация  [ц]-[т] 

Деревья и кустарники 

Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Сравнительный рассказ. 

17-21 1 

1 

2 

Дифференциация  [ч]-[щ] 

Дифференциация [с]-[щ] 

Времена года. 

 

24-28 2 

2 

Звуки [л]-[л’]. Буква Л. 

Праздник Весны и труда. 

 

М
а
й

 

2-5 2 Звуки [р]-[р’]. Буква Р.  

1 День Победы  

8-12 2 

1 

1 

Дифференциация Л-Р. 

Сад- огород. 

Составление рассказа по сюж. картинке 

«Помощники». 

Закрепление навыка произношения и различения 

звуков в словах и фразах. 

15-31  Обследование.  
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