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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

   Содержание рабочей программы учителя-логопеда составлена на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программе для 

дошкольников с тяжёлыми речевыми нарушениями речи. Под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной Санкт- Петербург 2014г. 
Программа составлена в соответствии с: 

❖ Федеральным  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

❖  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников 

образования».  

❖  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  

❖ Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утвержденными Постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации 28 января 2021 года N 2 (зарегистрированы 

29.01.2021 года, регистрационный номер № 62296).    

❖   Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28;  

❖ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2020 N 59599);  

❖ Основной Образовательной Программой МБДОУ города Магадана 

«Центр  развития ребенка – детский сад № 46»  (Приказ по МБДОУ № 46 

от 18.05.2015 года № 61); 

❖ Уставом МБДОУ№ 46, 

❖ Лицензией на образовательную деятельность от 22.01.2015 № 446, 

❖  Учебным планом на 2021 – 2022 учебный год, 

❖ Санитарно – эпидемиологическим заключением на соответствие 

требований к устройству, содержанию и организации образовательной 

деятельности от 03.08.21 г. № 49 МЦ.08.000.Т.000099.08.21, 
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❖ Положением о рабочей программе педагога  МБДОУ № 46, 

 

Организация логопедических занятий  

С 15 сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. В конце учебного года проводится мониторинг 

речевого развития ребенка, чтобы отследить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

В старшей логопедической группе проводится 1 период проводятся 2 

фронтальных занятия, 2,3 периоды по 5 фронтальных логопедических занятия 

продолжительностью 20-25 минут. 

Организация логопедических занятий и вся коррекционная работа 

строиться в соответствии с индивидуальными особенностями детей. Дети с 

ОНР 2-3 уровнем развития.  

 

Старшая группа 

 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май. 

 

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий 

для практического применения формируемых знаний. 

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная 

работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 

время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и 

для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 
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специалистами, работающими в детском саду.  

   Программа определяет создание оптимальных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к обучению в школе, к жизни в 

современном обществе. 

   Работа по данному направлению предусматривает развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края, а также 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

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

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.   

   Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе 

с пятилетнего возраста. Она рассчитана на детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи.   

  Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.   

   Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.   

  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие, индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в 

методический комплект Программы.   
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   1.2. Цели, задачи реализации рабочей программы учителя- 

логопеда. 

 Цель реализации рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы в группах для 

детей с ТНР в возрасте от 5 до 6 лет, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с тяжелой речевой патологией, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.   

   Задачи рабочей программы:   

➢ обеспечить охрану и укрепление здоровья воспитанников с ТНР, в том 

числе и их эмоциональное благополучие   

➢ создать благоприятные условия для физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; выравнивания речевого и 

психофизического развития детей; способствовать овладению детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты;   

➢ способствовать раскрытию потенциальных возможностей каждого 

ребенка через осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе;   

➢ обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;   

➢ способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс;   

➢ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей с тяжелой 

речевой патологией.   

 

Рабочая программа учитывает:   

1. Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи;   

2. Возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   
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3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей 

программы учителя-логопеда. 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

-  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

-  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала. 

Формы работы: 

Содержание программы реализуется: 

- на фронтальных и индивидуальных занятиях учителя - логопеда; 

- на фронтальных и индивидуальных занятиях со специалистами, 

- в индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности воспитателя по 

рекомендациям логопеда, 

- через выполнение домашних заданий с родителями воспитанников, 

- в совместной деятельности воспитателя и детей в режиме дня.  

 

     Основной формой работы с детьми является игровая деятельность .Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

     Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя- логопеда, медицинского работника, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

    Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей- 

дошкольников является: формирование устной речи и навыков общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

I-IV уровня. 

      Общая характеристика детей с  I уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 

по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя 

из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

 Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем 

речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время 

как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 
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женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья 

— деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 

ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они 

не могут выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со  II уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной). 

Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 16 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, 

Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
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прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования 

дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться 

не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно 

нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают 

ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 
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выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с не- 18 большими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке 

лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с  III уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной). 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 

реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 
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характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки 

в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, 

из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 

голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 
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кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.  

Общая характеристика детей с  IV уровнем речевого развития (по 

Т.Б. Филичевой). 

 Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду 

с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При 

обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития 

характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
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маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности 

при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — 

хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко 

трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса 

слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности 

при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 

повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его 

произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). 22 Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей 

часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, 

воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого 

уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не 

ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго 

искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня 
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речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения.  

Общая характеристика детей с  ФФНР (по Т.Б. Филичевой). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Несформированность звуков выражается в 

следующем: 

➢ замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются 

глухими, рил звуком л' и йот, с—ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу 

свистящих и шипящих звуков, т.е. фрикативных звуков, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'); 

➢  несформированность процесса дифференциации звуков (вместо 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит неотчетливый 

звук, например: мягкий звук ш' вместо ш и т.п.); 

➢ некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести 

правильно, но в речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок 

правильно произносит простые слова собака, шуба, но в связной речи 

наблюдается смешение звуков с и ш; 

➢ наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же 

слово ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносит различно. 

      Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же 

время смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

Количество неправильно произносимых звуков может достигать 

большого числа (до 16—20). Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие звуки (с, с', з, з', ц, ш, ж, ч, щ); звуки т и д; звуки л, р, р'; 

звонкие нередко замешаются парными глухими, реже — недостаточно 

противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует 

непарный мягкий согласный йот; гласный ы. Могут быть и другие недостатки 

произношения. 

Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков 

детьми указывает на недостаточную дифференцированность фонематического 

восприятия. Эта особенность проявляется при выполнении детьми специальных 

заданий по различению звуков. У детей возникают затруднения, когда им 
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предлагают внимательно слушать и поднять руку (фишку, сигнальную 

карточку и т.п.) в момент произнесения определенного звука или слога. 

Неменьшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с 

парными звуками (например: па-ба, ба-па); при самостоятельном подборе слов, 

начинающихся на какой-либо определенный звук; при выделении звука, с 

которого начинается слово, и т.п. У большинства детей значительные 

затруднения наблюдаются при необходимости подобрать с помощью картинок 

слова, начинающиеся на какой-либо определенный звук. 

На недостаточность фонематического восприятия указывают и 

затруднения детей при анализе звукового состава речи. 

      Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии нередко наблюдаются смазанность 

речи, сжатая артикуляция, а также некоторая ограниченность словаря и 

задержка в формировании грамматического строя речи. 

       Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Однако при углубленном обследовании речи 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях и 

употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т.п. 

 

1.5 Планируемые результаты коррекционной работы. Целевые 

ориентиры. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР Логопедическая работа Ребенок:  

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; − усваивает 

значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 − умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 − умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

− умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;  

− умеет составлять творческие рассказы;  
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− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

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

 − осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 − знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 − правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 Социально-коммуникативное развитие Ребенок: 

 − владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 − участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 − передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 − регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

 − отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

  Познавательное развитие Ребенок:  

− обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
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планирования деятельности; 

 − выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 − самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 − моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

 − определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 − использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 − создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

 Речевое развитие Ребенок:  

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

− грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 − использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
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антонимические и синонимические отношения;  

− объясняет значения знакомых многозначных слов;  

− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; − выполняет речевые действия в соответствии с 

планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

 − отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

 − владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 Художественно-эстетическое развитие 

 − стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.);  

− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка);  

− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 − эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 − проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

− имеет элементарные представления о видах искусства; − воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор;  

− сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие:  

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 − выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
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разнонаправленные движения; 

 − выполняет разные виды бега; 

 − сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 − осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

 − владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Описание коррекционной образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями речевого развития 

ребёнка. 
 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

-Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

-Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

-Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

общеобразовательной программы ДОУ «Детство»  и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 В соответствии со спецификой логопедической группы  образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в старшей логопедической группе в 

2021-2022учебном году в соответствии с образовательной областью «Речевое 

развитие»  ФГОС  ДО являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение; 
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4. Формирование грамматического строя речи: 

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

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной); 

6. Подготовка к обучению грамоте, и дальнейшему  послоговому чтению и 

письму; 

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств, реализации рабочей программы учителя-логопеда. 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок) 

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой 

деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальной и групповой 

коррекционной деятельности); 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
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 Направления работы.  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

речевого развития детей с ТНР в условиях ДОО, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Нормативный срок освоения данной программы - один год. Основной формой 

обучения является логопедическая образовательная деятельность. Каждая НОД 

учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

логопедической группы и выраженности недостатков развития речи. Рабочая 

программа не является статичной по своему характеру. Темы НОД могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

   В основе планирования НОД с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется 

в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 

играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит 

тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы. Для этого ведётся тетрадь взаимодействия учителя - логопеда и 
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воспитателей коррекционной группы, где подробно описывается то, что 

необходимо закрепить в течение недели. 

   Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

ТНР у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

 

2.3 Особенности взаимодействия учителя - логопеда с 

семьями воспитанников. 

 
   В учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

На 2021-2022 учебный год учителем-логопедом составлен план 

взаимодействия с семьями воспитанников логопедического пункта ДОУ, в 

котором отражены все формы и методы взаимодействия (план представлен в 

годовом плане учителя-логопеда). 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет стенд «Уголок логопеда» в коридоре ДОУ, где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 
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опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедической группе ДОУ. 

   Традиционная форма — родительские собрания- относятся к 

коллективной форме работы. На них педагоги говорят о том, что на взрослых 

членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребёнка к 

занятиям, о проведение занятий с ребёнком в разных формах вне детского сада, 

принятии дополнительных мер при наличии сопутствующих основному 

дефекту нарушений (наблюдение и лечение у врачей-специалистов). На 

последующих собраниях обсуждаются вопросы подготовки детей к школьному 

обучению: развитие фонетико-фонематической системы языка, графомоторных 

навыков, обучению связной речи и расширению познавательных возможностей 

детей. Наряду с этим используем такие формы работы, как консультации и 

семинары. Логопеду важно построить общение с родителями так, чтобы они не 

были формальными, а по возможности привлекали родителей для решения 

проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества. Современный родитель 

не хочет слушать долгих и назидательных докладов педагога. Преподносимый 

материал должен быть предельно чёткими, содержать только необходимый 

родителям конкретный материал и иметь практическую направленность. 

Открытые занятия очень показательны для родителей, овладев на 

консультациях и семинарах первоначальными знаниями по основам теории и 

практики логопедии, мамы и папы оцеивают возможности своего ребенка в 

ходе образовательной деятельности, учатся помогать ребенку дома при 

закреплении заданий, данных учителем-логопедом. 

Традиционно индивидуальная работа с родителями начинается с 

анкетирования. Здесь очень важно подобрать точные и емкие вопросы, которые 

в действительности помогут нам в организации работы с детьми. Родители же, 

отвечая на вопросы анкеты, начинают задумываться о проблемах воспитания, 

об особенностях воспитания своего ребёнка. Важным для педагогов является 

вопрос, направленный на выявление потребности родителей в педагогических 

знаниях. 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Условия реализации программы. 

 
Основные средства развития и коррекции речи: 

➢ - развивающая речевая среда; 
➢ - образцы грамотной литературной речи; 
➢ - разнообразные образцы речевого этикета; 



25 
 

➢ - четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи 

сотрудников; 
➢ - осуществление контроля за правильным произношением; 
➢ - контроль за темпом и громкостью речи детей. 

 
 Организация образовательной деятельности учителя-логопеда. 

 
    Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
     Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. 
     В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов, утверждают план работы группы на год. 
     С первого октября начинается коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 
      Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы 

логопедической группы в начале учебного года. 
    В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на 

летний режим работы. 
      Период с 15 по 31 мая отводится на диагностику. Медико-психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и в конце старшей группы при выпуске. 
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В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одним из психолого–педагогических условий для 

успешной реализации программы является использование в образовательном 

процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–

возрастным и индивидуальным особенностям. 
         Основными формами коррекционного обучения в детском саду 

являются логопедические занятия, на которых систематически осуществляется 

развитие всех компонентов речи.   
      Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает 

решение коррекционных задач в форме: 
- фронтальных (подгрупповых) занятий; 
- индивидуальных занятий; 
- подгрупповых занятий. 

      Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид 

занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 
    В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 
При планировании и проведении фронтальных, подгрупповых логопедических 

ДОУ: 

-определяется тема и цели; 
-выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

-отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 

фонетическое оформление части речевого материала; 

-обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

-учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 
-регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

          Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга 

разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников, а также психических и психофизиологических 

функций. 
        Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и 

в развитии познавательных психических процессов. 
       К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 
2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 
3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 
4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 
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5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в 

чужой и в своей речи. 
6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 
7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются 

в порядке возрастающей сложности. 
     Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий: 

-по формированию связной речи ( по формированию и развитию 

связной речи является обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Сформированные навыки использования различных типов предложений 

помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – 

описание); 

-по формированию лексико - грамматического строя речи; 
-по подготовке детей к обучению грамоте в школе. 

         Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые СанПиН. Продолжительность 

образовательной деятельности с детьми 6-го года жизни – не более 25 минут, 

7года жизни.  Перерывы между периодами образовательной деятельности 

должны быть не меньше 10 мин. 
   На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скорригированные на индивидуальных 

занятиях; уточняется, расширяется и обогащается словарный запас; 

отрабатываются грамматические категории.     Частота проведения 

подгрупповой 2 раза в неделю. Продолжительность подгруппового занятия в 

старшей группе составляет 10 минут. 
     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. 
Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя: 
-  комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, 
- коррекцию произношения нарушенных звуков, 
- коррекцию слоговой структуры слова, 
- развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 
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    В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем. 
   Частота проведения индивидуальной КОД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и характером 

посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной КОД у детей 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий в старшей группе 10-15 минут. 
    К индивидуальным логопедическим предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 
- сформулировать тему и цели занятия; 
- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 
- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 
- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
- формулировать инструкции кратко и четко; 
- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 
- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы: 
-Артикуляционная гимнастика, 
- Пальчиковая гимнастика, 
- Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит 

максимальное количество закрепляемых звуков. 
 

 

3.2. Модель психолого-педагогического  сопровождения 

детей с проблемами в речевом развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение в современной системе 

образования является технологией комплексной поддержки и помощи ребенку 

с ограниченными возможностями здоровья в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации 

Три взаимосвязанных компонента:  

➢ изучение личности обучающегося; 

➢ создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности и успешного обучения; 

➢ непосредственную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
 

    Основной задачей сопровождения детей с речевыми нарушениями в 

ДОО является создание психолого - педагогических условий для полноценного 

развития и становления социально-успешной личности, защита прав ребенка на 

получение образования и развития в соответствии со своими потенциальными 

возможностями в реальных условиях его существования. 
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   Сопровождение детей осуществляется поэтапно, в качестве основных, можно 

выделить следующие: 

Диагностический этап—комплексное изучение детей, составление 

плана проведения диагностического исследования. 

Консультативно-проективный этап- обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможныx вариантов решения проблемы, 

обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений, 

прогнозирование эффективности работы. 

После того, как выбор способа решения проблемы состоялся, важно 

распределить обязанности по его реализации, определить последовательность 

действий, уточнить сроки исполнения и возможность корректировки планов.  В 

итоге составляется индивидуальная программа коррекционно - развивающей 

работы на каждого ребенка. 

Деятельностный этап - обеспечивает достижение желаемого результата. 

Задача специалистов службы сопровождения состоит в оказании помощи по 

реализации плана как педагогу, так и ребенку. Необходимо помочь участникам 

решения проблемы почувствовать «вкус успеха» в выполнении 

договоренности. 

Диагностический этап наиболее важен, так как именно от качественной 

диагностики зависит грамотное построение комплексного сопровождения 

ребенка с учетом его приоритетов. 

Говоря о комплексном сопровождении, нельзя не отметить важность 

работы с родителями. 

В стратегию деятельности специалистов службы сопровождения на пути 

сотрудничества с семьей входит организация взаимодействия 

родителей, возможности контакта которых в обычной жизни ограничены. 

Развитие отношений как: специалисты - родители - родители позволяет перейти 

от формального отношения к проблемам в речевом развитии ребенка к 

конструктивному их решению, реализуемому во взаимодействии. 

Концептуальные следствия сопровождения: 

1.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка с ОВЗ и динамики его психического развития в процессе школьного 

обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. 

3. Создание специальных психолого-педагогических и медико-

социальных условий для оказания помощи семьям и детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

системность – организация системы работы со всеми участниками 

образовательных отношений; 
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комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательных отношений в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, 

логопеда, администрации и др.; 

превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; открытость – последовательное использование ресурсов 

сетевого взаимодействия и социального партнёрства, открытость мероприятий 

для педагогических и руководящих работников ОУ; 

технологичность – использование современных инновационных 

технологий, интерактивной стратегии в работе. 

     

Основные направления организационно-методического обеспечения 

коррекционно-образовательного процесса при комплексном 

сопровождении детей в ДОО 

➢ Разработка· уточнение индивидуального образовательного 

маршрута для каждого ребенка (включает в себя определение образовательных 

программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных 

ребенку с учетом его актуальных возможностей); 

➢ Разработка уточнение с учетом данных динамического 

обследования и реализация схем и программ сопровождения; 

➢ Гигиеническое нормирование нагрузок; 

➢ Обеспечение преемственности и последовательности в работе с 

ребенком; 

➢ Организация и проведение медико-психолого-педагогических 

консилиумов. 

Для осуществления комплексного сопровождения в ДОО создается 

психолого –  педагогический консилиум (ППк). 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) - это форма взаимодействия 

специалистов ДОО, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

Модель комплексного сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи 

в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ППк), основные 

направления которого: 

➢ всестороннее обсуждение проблем ребенка и его семьи в ракурсах 

информации специалистов разного профиля, 

➢ составление индивидуальной программы коррекционно-

развивающей работы с учетом приоритетных направлений, ознакомление и 

согласование ее с родителями, 

➢ коллегиальное рассмотрение вопросов, связанных с реализацией 

программы, 
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➢ внесение корректив в программу при необходимости, 

➢ определение реабилитационного потенциала ребенка и его семьи. 

➢ консультирование всех участников комплексного сопровождения 

по вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями 

ребенка, личностными особенностями детей с проблемами в развитии, правами 

детей и их родителей. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов МБДОУ № 46. 

 

  Логопеды координируют всю коррекционную работу 

специалистов ДОУ:  

- Совместные наблюдения, обсуждения, консультации, просмотры открытых 

занятий;  

- Знакомство с результатами логопедического обследования, учёт 

психолого-педагогических и речевых особенностей воспитанников; 

 - Согласование планов своей работы с коррекционными планами и планами 

образовательной работы (в соответствии с проходимыми лексическими 

темами); 

 - Внесение по рекомендации логопеда в программное содержание своих 

занятий задач речевой коррекции; 

 - Оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической работе с 

каждым воспитанником;  

-Ежедневный учёт успехов воспитанников в тетради взаимодействия 

логопеда и воспитателя. 

Музыкальный руководитель:  

-Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 -Развитие двигательной памяти и координации; 

 -Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 

звуков и звукоподражаний;  

-Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических 

упражнений на согласование речи с движением;  

-Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках;  

-Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. Реализация 

образовательных областей «Физическое развитие» (воспитатель по 

физической культуре) Инструктор по физической культуре.  

-Преодоление нарушений общей моторики, координации движений;  

-Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха с помощью специальных гимнастик;  

-Включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

-Широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи 

с движением;  

-Речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений;  
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-Развитие связности высказывания путём объяснения воспитанниками 

правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений;  

- Обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

Инструктор по физической культуре.  

-Преодоление нарушений общей моторики, координации движений;  

-Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха с помощью специальных гимнастик;  

-Включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

-Широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи 

с движением;  

-Речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений;  

-Развитие связности высказывания путём объяснения воспитанниками 

правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений;  

-Обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 
 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе,  преодоления 

речевого негативизма. 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи 

воспитанников, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

Обследование общего развития 

воспитанников, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

Обучение воспитанников 

процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

 Развитие представлений воспитанников 

о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей). 

Обследование речи 

воспитанников, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

Обследование общего развития 

воспитанников, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей 

возрастной группы. 

Обучение воспитанников 

процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

Развитие представлений воспитанников 

о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей). 
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 Развитие фонематического 

восприятия воспитанников. 

Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

 Обучение воспитанников 

процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных воспитанниками на 

логопедических занятиях. 

Совершенствование 

лексикограмматических 

категорий у воспитанников. 

 

Контроль за речью воспитанников по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

   

Обучение воспитанников 

процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных воспитанниками на 

логопедических занятиях. 

Развитие восприятия 

ритмикослоговой структуры 

слова. 

Развитие памяти воспитанников путем 

заучивания стихотворного речевого 

материала 

 

Формирование предложений 

разных типов в речи 

воспитанников по моделям, 

демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации. Овладение 

диалогической формой 

общения 

Развитие диалогической речи 

воспитанников через использование 

подвижных, речевых, 

настольнопечатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития воспитанников. 

 

3.4. Использование коррекционных программ в учебном 

плане  старшей группы комбинированной направленности. 
 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 2014г. 

Учитель-логопед и педагоги групп комбинированной направленности 

используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, 

практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного 

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов и методических приемов. 
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3.5 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности по периодам. 

  

Период Основное содержание работы 

I период 

обучения 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, увеличительными 

суффиксами, суффиксами единичности. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоимений, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже по всем лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять существительные единственного и множественного 

числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по 
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всем изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными суффиксами 

и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 

и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых 
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упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стечением 

согласных и одним-двумя закрытыми слогами. 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные 

слова со стечением согласных. 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные слова с 

двумя стечениями согласных. 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и согласные 

звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 
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дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобер, липа, лист, 

клен. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р']. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнура; лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 

кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания по заданному плану. 
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4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или коллективно 

составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или 

коллективно составленному плану. 

II период 

обучения 

декабрь, 

январь, 

февраль 
 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи однокоренными, сложными и многозначными словами, словами в 

переносном значении. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей; 

прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 
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и падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных 

ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов и 

использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением). 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения осознанно читать слова, предложения, 

тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнура; лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 
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правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой «А», чу-щу – с буквой «У». 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко 

или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по 

картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллективно 

составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 
 

III период 

обучения 

март, 

апрель, 

май 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными, однокоренными и многозначными словами, 

словами в переносном значении. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
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относительными прилагательными, прилагательными с противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами. 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их 

однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной 

речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры. 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 



44 
 

синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением). 

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представлений о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не обозначают звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами «Л», «Р», «Ь», «Ъ». 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуникативных навыков. Закрепление 

умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения 

составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения 

отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 
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средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и 

задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок по коллективно составленному 

плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

Повторение пройденного материала и закрепление приобретенных речевых навыков в играх, во время 

совместной деятельности. 

 

3.6 Циклограмма работы учителя-логопеда. 

Циклограмма рабочей недели (20 часов) учителя логопеда 1 период 

Фронтальное 

занятие 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Методическая работа с 

педагогами. 

Документация. 

Консультативная работа с 

родителями 

9.10-9.35 1 подгруппа 9.35-

9.45 

2 подгруппа 9.45-9-

55 

 9.55-11.00 

С психологом совместная 

коррекция 

 

12.20-13.00 

 Консультации по запросам 

родителей по коррекции речи 

  11.00-12.20 9.35-11.00 

Работа с документацией 

12.20-13.00 

Организация речевого 

режима в семье 
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  11.00-12.20 9.35-11.00 

Согласование с 

воспитателями требований 

к речи детей в ходе 

коррекции 

12.20-13.00 

Консультации по 

профилактике речевых 

нарушений 

  15.55-17.00 14.30-15.30 

Оформление 

индивидуальных   

логопедических тетрадей 

17.00-18.30 

Индивидуальные занятия в 

присутствии родителей, 

демонстрация приёмов 

коррекции 

9.10-9.35 1 подгруппа 9.35-

9.45 

2 подгруппа 9.45-9-

55 

 9.55-11.00 

Учебно-методические 

пособия и дидактические 

материалы 

12.20-13.00 

Консультации при 

оформлении воспитанников 

на ПМПК 

 

Циклограмма рабочей недели (20 часов) учителя логопеда 2-3 период. 

 Фронтальное 

занятие 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Методическая работа с 

педагогами. 

Документация. 

Консультативная работа 

с родителями 

Понедельник 

9.00-13.00 

9.10-9.35 1 подгруппа 

9.35-9.45 

2 подгруппа 

9.45-9-55 

11.00-12.20 9.45-11.00 

С психологом 

совместная коррекция 

 

12.20-13.00 

 Консультации по 

запросам педагогов  
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Вторник 

9.00-13.00 

9.10-9.35  11.00-12.20 9.35-11.00 

Работа с 

документацией 

12.20-13.00 

Совместная работа с 

музыкальным 

руководителем 

Среда 

9.00-13.00 

9.10-9.35  11.00-12.20 9.35-11.00 

Согласование с 

воспитателями 

требований к речи 

детей в ходе коррекции 

12.20-13.00 

Совместная работа с 

воспитателем 

Четверг 

14.30-18.30 

15.30-15.55  15.55-17.00 14.30-15.30 

Оформление 

индивидуальных   

логопедических 

тетрадей 

17.00-18.30 

Консультации по 

запросам родителей. 

Индивидуальные 

занятия в присутствии 

родителей, 

демонстрация приёмов 

коррекции 

Пятница 

9.00-13.00 

9.10-9.35 1 подгруппа 

9.35-9.45 

2 подгруппа 

9.45-9-55 

11.00-12.20 9.55-11.00 

Учебно-методические 

пособия и 

дидактические 

материалы 

12.20-13.00 

Консультации при 

оформлении 

воспитанников на 

ПМПК 
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3.7 Материально-техническое обеспечение работы учителя 

логопеда ДОУ. Оборудование логопедического кабинета. 

 
Кабинет просторный, располагается на втором этаже МБДОУ «Центр 

развития ребёнка-детский сад № 46» г. Магадана, в левом  крыле здания. 

Количество работающих логопедов в кабинете – 1. 

Общая площадь – 47.7м2 .   

Освещённость:  

- тип: смешанный – естественное и искусственное 

- источники: естественное – окно 3 шт. 

-искусственное – люминесцентные лампы 11штук. 

 

Стены окрашены водоэмульсионной краской. 

Пол покрыт линолеумом. 

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных 

и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. 

Мебель в кабинете установлена в контексте общей пластической 

композиции. 

 

   В кабинете предусмотрено: 

- 2 рабочих места для педагога 

- 18 рабочих мест для подгрупповой работы 

- 1 рабочее место для индивидуального занятия 

- 1 зеркало 50 Х 100для логопедических занятий 

-3 жалюзи на окно 

-3 шкафа книжные с дверцами  

-1 шкаф для одежды  

-2 стула полумягких  

 -20 стульчиков детских   

-1 доска магнитная двухсторонняя 

-1 открытая витрина для дидактических пособий и игрушек 

-12 зеркал для индивидуальной работы 8 х 12 

-1 настенная касса букв и цифр 

-1 Наборное полотно 

-Наглядный материал по развитию речи  

-Методическая литература  

- Мультимедийная установка: проектор+ гибкий экран (настенное крепление) 
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 График занятости логопедического кабинета 

 

Понедельник 09.00-13-00  

Вторник 09-00 – 13.00 

Среда 09.00-13.00 

Четверг 14.30-18.30 

Пятница 09.00-13.00 

 

Правила пользования логопедическим кабинета. 

-Влажная уборка кабинета учителя-логопеда – ежедневно, каждый 

вторник генеральная уборка (мытье с применением моющих средств). 

- Ежедневно проводится проветривание кабинета. 

-Кабинет учителя-логопеда используется для проведения занятий в 

индивидуальной форме (1 ребенок), по подгруппам (4 ребенка), для 

консультативной деятельности (по расписанию). 

- В кабинете учителя-логопеда используется оборудование, 

соответствующее требованиям СП 2.4.3684-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

 В целях обеспечения оптимальных условий при проведении 

коррекционных занятий и занятий с использованием компьютерной техники, в 

кабинете учителя-логопеда соблюдаются требования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

-п.2.4.5 СП Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные 

панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, 

ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - 

ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

-п.3.5.10 СП При необходимости использовать наушники время их 

непрерывного использования для всех возрастных групп должно составлять не 

более часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от максимальной. 

Внутриканальные наушники должны быть предназначены только для 

индивидуального использования. 

-п.3.5.15 СП В помещении, где организовано рабочее место 

обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо 

предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на 

рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося 

должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) 

или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

Следует руководствоваться требованиями документов:  
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-Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

-Инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения». - Пребывание детей в логопедическом кабинете допускается 

только в присутствии учителя-логопеда, воспитателя компенсирующей группы 

(для детей с нарушениями речи).  

- Ответственным за исправность электрических розеток и 

электроприборов является учитель-логопед. 

 - По окончании рабочего дня учитель-логопед проверяет закрытость 

окна, отключение электрических приборов.  

 

Основное назначение логопедического кабинета. 

 

- Проведение диагностического обследования речевого развития 

дошкольников. 

- Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда 

с детьми. 

 - Консультативная работы учителя-логопеда с родителями (беседы, 

открытые занятия по показу приёмов работы. 

- Консультативной работы учителя-логопеда с педагогами. 

-Пространство кабинета должно быть организовано в соответствии со 

спецификой деятельности учителя-логопеда. Критерии, по которым происходит 

организация рабочего пространства специалиста: 

-научность. 

– Обеспечение методической базы деятельности специалиста, 

соблюдение квалификационных и методических требований.  

- Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований СанПиН; 

удовлетворение двигательной активности обучающихся; предоставление 

возможности проведения разнообразных по форме занятий – занятия-игры, 

занятия с перемещениями, занятия со сменой статической позы и др.  

 

   Рабочие зоны: 

 

  Рабочая зона логопеда представляет собой рабочий стол с полками. На 

полках стола размещены документы логопеда, картотека с данными о детях, 

родителях. На столе хранятся журнал посещаемости. 

Рабочая зона используется для подготовки к работе (занятиям, консультациям и 

пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 

документации, методической литературы, пособий и пр. 

 

Зона  методического и игрового сопровождения представлена шкафом 

для хранения учебного материала:  
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-документации логопеда;  

-материала для диагностики;  

-систематизированного дидактического материала;  

-пособий по обучению грамоте;  

-литературы по преодолению общего недоразвития речи;  

-игрового обеспечения (игрушки, настольные игры, обучающие карточки);  

- игрового обеспечения (игрушки, настольные игры, обучающие карточки). 

 

 Зона коррекции звукопроизношения оснащена зеркалом (50×100), 

индивидуальными зеркалами (12штук), столом; набором карточек для 

артикуляционной гимнастики, картотекой с играми, пособиями для коррекции 

звукопроизношения. 

          

Коррекционно - развивающая зона оснащена комплектом 10 

двуместными партами, 20стульями; магнитной доской; указкой, над доской 

висит лента букв, слева - плакат «Фонетический разбор слова», справа – 

«Алфавит. Печатные и рукописные буквы».  

 

Сенсомоторная зона оснащена материалом для развития мелкой 

моторики. Пособия для развития мелкой и крупной моторики: мозаика, счетные 

палочки, бусы, пазлы, нейроигры. 

           

 Зоны использования здоровьесберегающих технологий 

 Оборудование на развитие ощущений движения органов дыхания, речевого 

выдоха, сильной воздушной струи. Атрибуты дыхательной гимнастики: 

«Снежинка», «Облачко», «Бабочки» «Птицы». 

  

Пособия для развития зрения:  

 1) зрительные тренажёры;  

2) комплексы упражнений по словесным инструкциям. 

  

Су-джок терапия. Использование массажных шариков 

различного  диаметра. 

 

  Документация 

 

№ п/п Наименование 

1 Перспективные и календарные планы 

2 План работы и взаимосвязь с педагогами и родителями. 

 3 Паспорт логопедического кабинета.  

4 Журнал учета посещаемости логопедических занятий.  

5 Журнал протоколов медико-педагогической комиссии. 

6 Речевые карты. Мониторинг. 

7 Список обучающихся, записанных на коррекционно-логопедические занятия. 
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8 План индивидуальной и подгрупповой работы. Циклограмма учителя-логопеда. 

9 Годовой план учителя- логопеда. 

10 Тетрадь индивидуальных заданий для педагога группы 

11 Самообразование 

12 Индивидуальный образовательный маршрут 

13 Расписание работы учителя-логопеда. 

14 Личная картотека учителя-логопеда 

15 Журнал консультаций учителя-логопеда. 

 

 

   Пособия. 

  I. Обследование.  

1. Обследование произношения. 

 2. Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений.  

3. Обследование слоговой структуры слова. 

4. Обследование словаря.  

5. Обследование грамматического строя речи.  

6. Обследование самостоятельной речи.  

7. Обследование письменной речи, языкового анализа. 

  II. Формирование звукопроизношения.  

1. Картинки для артикуляционных упражнений. 

 2. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. 

 3. Предметные картинки на изучаемые звуки.  

4. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

III. Формирование фонетического восприятия, звукового анализа.  

1. Сигнальные карточки на дифференциацию звуков. 

 2. Предметные картинки на дифференциацию звуков.  

3. Тексты на дифференциацию звуков.  

4. Символы звуков.  

5. Слова – паронимы. 

 IV. Работа над словарем. 

1. Предметные картинки.  

2. Предметные картинки на подбор антонимов.  

3. Предметные картинки на подбор синонимов. 

 4. Тематические словари в картинках.  

V. Грамматический строй речи.  

1. Схемы предлогов.  

2. Пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами.  

3. Пособия на согласование.  

4. Деформированные тексты. 

  VI. Развитие связной речи.  

1. Серии сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 
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3. Наборы предметных картинок и игрушек для составления предложений, 

рассказов.  

4. Наборы текстов для пересказа.  

VII. Развитие мелкой моторики, речевого дыхания. 

1. Набор пособий для работы над речевым дыханием.  

2. Массажные мячи. 

3. Трафареты.  

4. Карандаши, фломастеры. 

5. Мозаики, кубики, пазлы. 

VIII. Раздаточный дидактический материал 

IX. Настольные игры. 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. 

- Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

- Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых обучающих ситуаций.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

- Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. – М.: Школьная пресса, 2002. - - Сомкова О.Н. 

Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект программы 

"Детство". – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

- Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране 

правильной речи. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015.  

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 

2015. 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи 

для детей 5 – 6 лет. – М.: Институт образования и развития личности, 2002. 

- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: 

Просвещение, 1983. 

- Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007.   
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