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I.  Целевой раздел рабочей программы. 

 

1. Пояснительная записка.  

 

Учредителем МАДОУ – детского сада №472 от имени муниципального образования 

«город Екатеринбург» является  Управление образования  г. Екатеринбурга. 620014 г. 

Екатеринбург, проспект Ленина, 24 а.  

   

Непосредственную организацию и координацию деятельности МБДОУ – детского сада 

№85 осуществляет Отдел образования Верх-Исетского района г. Екатеринбурга - г. 

Екатеринбург, ул. Хомякова, 5а. 

 

Руководитель учреждения – Рахматова Анастасия Валерьевна.  

 

Организационно-правовая форма –  автономное учреждение. 

 

Тип – дошкольное образовательное учреждение.  

Вид – детский сад.   

Вид деятельности (по лицензии): осуществляет образовательную деятельность по 

программе: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности.   

Лицензия на образовательную деятельность – бессрочно.  

 

В соответствии с Уставом учреждения и положением о логопедическом пункте МАДОУ – 

детского сада № 472, логопедический пункт  посещают дети в возрасте 5-6 лет. 

 

Основные направления развития учреждения 

 Деятельность учреждения направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. МАДОУ реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Образовательная 

программа дошкольного образования направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного усвоения ими образовательных программ начального общего 



 

 

 

 

 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией обучающихся. 

 

       

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, воспитания и 

развития детей с сохранным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом 

развитии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

– Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;  

– Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. 

№2   «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»;  

– Федеральным  государственным образовательным  стандартом  дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций: СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 26; 

– Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
— Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022, № 1028; 
— Федеральной адаптированной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной Приказом Министерства просвещения 
РФ от 24.11.2022, № 1022; 

– Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ – детского сада №472, утвержденной приказом № __ от …. 

Содержание рабочей программы разработано с учетом коррекционно-

развивающих программ для детей, имеющих нарушения речевого развития: 

– Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи.– М.: Просвещение, 2008: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина. 

– Н.В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014 г.). 



 

 

 

 

 

Рабочая программа реализуется в условиях логопедического пункта дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада №472  

 

 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Реализация рабочей программы предусматривает решение ведущих целей и задач, 

отраженных в общей направленности рабочей программы, и конкретных задач по 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи (ФФНР), общего недоразвития 

речи (ОНР), вторичного тяжёлого нарушения речи (ТНР) у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Цель рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

старшего дошкольного возраста с ФФНР, ОНР, вторичного ТНР.  

Общая направленность рабочей программы: 

– создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности (согласно 

ФГОС ДО); 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

– решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



 

 

 

 

 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели, задачи, основные направления ДОУ. 

 

   Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

  Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Цели реализуются в процессе 

организации разнообразных видов детской деятельности: игровой коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, национальности, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 



 

 

 

 

 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

  Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами, выбранными участниками образовательных отношений 

(педагоги и родители (законные представители) воспитанников), направленными на 

развитие детей в нескольких образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), видах 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно - исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательная). Участниками образовательных 

отношений отобраны культурные практики, методики, формы организации 

образовательной работы. При формировании данной части ООПДО учитывались 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а 

также сложившиеся традиции МАДОУ. 

 

 

 

1.3. Цели, задачи, направления 

коррекционного обучения и воспитания детей с недостатками речи. 

 

Цель коррекционного обучения, воспитания и развития: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с ФФН, ОНР и вторичным ТНР, осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального 

благополучия, предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы. 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение 

фонетической системой языка, подготовку к овладению грамотой общепринятым 

аналитико-синтетическим методом и усвоение некоторых элементов грамоты. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей – обучение детей органически связано с воспитанием у 

них внимания, памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые должны 

быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

Основные задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Направления работы:  



 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

– диагностическое (мониторинговое) направление обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

создание условий для непрерывного диагностико-прогностического слежения за 

коррекционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, задач и 

средств их реализации. 

– коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную логопедическую помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков речи детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

– информационно–просветительское направление нацелено на  разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями коррекции речевых недостатков 

детей с ОВЗ, для родителей (законных представителей), воспитателей и других 

специалистов. 

– профилактическое направление – предполагает создание условий для 

повышения компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в вопросах 

развития речи, коммуникативных, познавательных возможностей детей дошкольного 

возраста и носящих пропедевтический характер.  

– методическое направление – предполагает изучение, освоение и внедрение 

инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих 

повысить результативность коррекционного процесса в целом; представление своего 

опыта работы общественности. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

В своей основе рабочая программа опирается на принципы, заложенные в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, а 

именно: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация рабочей программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности.  



 

 

 

 

 

А также принцип индивидуально-дифференцированного подхода, 

предполагающего учет  индивидуально-типологических  особенностей  каждого  ребенка 

и конструирование маршрутов развития с учетом сложности структуры его дефекта. 

 

 

1.4. Принципы коррекционно-развивающей деятельности. 

 

1. Принцип системности опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и 

умения, что обеспечивает поступательное развитие речи и неречевых процессов. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

З. Принцип комплексности предполагает, что устранение речевых нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер. Взаимодействие и 

преемственность действий специалистов и родителей (законных представителей) 

воспитанников в комплексном подходе обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и речевого развития детей.  

4 Принцип доступности предполагает обучение дошкольников на уровне их 

реальных учебных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. Языковые средства, используемые на занятиях, отбираются с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных возможностей детей, в рамках зоны 

ближайшего развития ребенка. Таким образом, активизируются интеллектуальное и 

личностное развитие дошкольника. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор учебного материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующий материал опирается на предыдущий. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучение материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях логопеда, воспитателя; музыкального 

руководителя дети прочно усваивают речевой материал и активно пользуются им в 

дальнейшем. Коррекционная работа выстраивается так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, мышления. 

 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

логопедического пункта.  

 

1.5.1. Характеристика речевого развития в онтогенезе детей 5-7 лет 

 



 

 

 

 

 

Развитие речи старшего дошкольника 5 – 6 лет, характеризуется умением связно, 

последовательно, логично излагать свои мысли, развитием фонематического слуха, что 

является важнейшим моментом в подготовке к школьному обучению. 

Звукопроизношение. К пяти годам заканчивается формирование правильного 

звукопроизношения. В норме все дети должны научиться четко, произносить все звуки в 

составе слов и предложений.  

Интонация, высота, сила голоса. Большинство детей может произвольно менять 

силу и высоту голоса в зависимости от целей высказывания (вопрос, восклицание). К пяти 

годам нормализуется темп речи.  

Формирование навыков звукового анализа. При соответствующем обучении 

ребенок овладевает не только определением позиции звука в слове (начало, середина, 

конец слова), но и устанавливает точное место звука в слове, называя звуки по порядку их 

следования в слове. Это является необходимой предпосылкой обучения грамоте. 

Словарный запас. После пяти лет словарный запас растет стремительно. Если в 

предыдущие годы можно было примерно сосчитать, сколько слов в активном 

употреблении, то сейчас это сделать уже труднее. Непроизвольная память — основа 

пополнения словаря — в этом возрасте достигает своего расцвета. Слова запоминаются 

как бы сами собой, без волевых усилий. Один раз услышанное слово легко входит в 

активный словарь.  

Грамматический строй речи. Дети усваивают не только типичные формы 

словоизменений и словообразований, но и исключения из правил, морфемы также 

становятся по своим местам, случаев словотворчества становится все меньше. Тем не 

менее, могут оставаться ошибки в употреблении форм с чередованиями звуков (хочу – 

хочут), в употреблении форм множественного числа существительных в именительном и 

родительном падежах (дерево — дерева, карандаши — нет карандашов) и так далее.  

Связная речь. Ребенок имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в 

ходе общения развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, способен 

рассказать о событиях, свидетелем которых он был.  

6 – 7 лет в этом возрасте завершается дошкольный период развития ребенка, 

основным результатом которого является готовность к систематическому обучению.   

Звукопроизношение. К шести годам звукопроизношение у детей вполне 

нормализовалось, и работа идет по улучшению дикции, то есть умения правильно 

пользоваться звуками в потоке речи.  

Фонематический слух. Шестилетние дети четко различают на слух все звуки 

родного языка, в том числе и близкие по своим акустическим характеристикам: глухие и 

звонкие, твердые и мягкие. По мнению выдающегося русского педагога К.Д. Ушинского, 

«хороший, ясный выговор слова такой, чтобы каждый из звуков, составляющих слово, 

был слышен, и чуткое ухо в различении этих звуков – вот главные основания 

правописания». 

Формирование навыков звукового анализа. Получает свое развитие способность 

узнавать звуки в потоке речи, вычленять их из слова, устанавливать последовательность 

звуков в том или ином слове.  

Словарный запас. Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно велик и уже 

не поддается точному учету, тем более существует большой разрыв в количественном 

отношении у детей с разным речевым развитием: есть дети, обладающие богатейшим 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.medn.ru%2Fstatyi%2FDoshkolniki%3Astarshijimlad.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFo4gk6ECSDCjMuwZ4LGf0SzFIt3A


 

 

 

 

 

словарным запасом, очень осведомленные в разных областях знаний, и дети, чей словарь 

очень беден и ограничивается бытовой тематикой. 

Грамматический строй. Практической грамматикой дошкольники уже овладели, 

ошибки могут оставаться в употреблении форм, являющихся исключениями: некоторые 

глагольные формы спряжений (ехать — ехают); несклоняемые существительные (в 

пальте) и другие речевые ошибки, характерные не только для дошкольников, но 

встречающиеся и в речи взрослых людей, так как являются объективно трудными для 

усвоения формами.  

Связная речь. На вопросы отвечает развернутыми фразами, пользуется 

сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями. Он может самостоятельно 

составить рассказ по картинке, пересказать знакомую сказку или рассказ, поделиться 

впечатлениями о просмотренном мультфильме, книге. Ребенок может фантазировать, 

сочинять сказки.  

 

 

1.5.2.  Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи (фонематическое восприятие). 

 На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 



 

 

 

 

 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

1.5.3. Характеристика речи детей  

с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при 

нормальном слухе и интеллекте. 

У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, недостаточно 

полноценно происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются 

навыки словоизменения и cловообразования. Словарный запас отстает от возрастной 

нормы, как по количественным, так и по качественным показателям; оказывается 

недоразвитой связная речь. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах 

детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, заикании – в 

тех случаях, когда выявляются одновременно и недостаточность словарного запаса и 

проблемы в фонетико-фонематическом развитии. Ведущими признаками общего 

недоразвития речи являются: позднее начало речи, скудный словарный запас, дефекты 

произношения и фонемообразования. 

Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. 

Потребность речевого общения удовлетворяется ограниченно. Разговорная речь 

является бедной, малословной, тесно связана с определенной ситуацией и вне этой 

ситуации она становится непонятной. 

Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития речи. 

Наиболее распространен системный подход к анализу речевых нарушений у детей в 

работах Р.Е.Левиной (1951, 1959, 1961, 1968)., согласно которому различают три уровня 

речевого развития.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ка» — 

бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня мя́сик» — вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт 

бади́ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — 



 

 

 

 

 

налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька 

вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

 Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — 

аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка 

мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, 

потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях 

детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, 

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

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — 

коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит 

ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — 

взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

 Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 



 

 

 

 

 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

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

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

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — 

«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

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

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

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

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

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

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

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 

мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

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

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

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

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

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

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

«миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 



 

 

 

 

 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 

являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

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

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

тахта). 

  Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

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

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

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), 



 

 

 

 

 

жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, 

злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

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

  Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

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

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — 

«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя 

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

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 

языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

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

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

 Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла 

сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; 

«я умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома 

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

с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

1.5.4. Характеристика детей с вторичным ТНР 



 

 

 

 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Помимо речевых нарушений отмечаются и другие специфические нарушения 

развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических  и  психопатологических  синдромов  (синдромом  повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами 

двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными 

предпосылкам и овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости 

выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание 

его составных частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная 

включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации общения 

неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности разной степени 

выраженности, негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.5.5. Характеристика детей,  

зачисленных в логопедическую группу логопункта ДОУ. 

(2023 – 2024 учебный год) 

Всего зачислено – 20 воспитанников, из них: 

  (13 человек) – с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

  (12 человек) – с тяжёлыми нарушениями речи - ОНР 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы модуля по 

коррекционно-развивающей работе. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

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

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах образовательной 

программы дошкольного образования. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 



 

 

 

 

 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В ходе реализации данной рабочей программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

      В итоге реализации коррекционно-развивающего модуля по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития, дети должны: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

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

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

• уметь осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

В итоге реализации коррекционно-развивающего модуля по преодолению общего 

недоразвития речи (II уровня), дети должны: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 



 

 

 

 

 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

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

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

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

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

«Маша, дай куклу» и проч.). 

 

В итоге реализации коррекционно-развивающего модуля по преодолению общего 

недоразвития речи (III уровня), дети должны: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

В итоге реализации коррекционно-развивающего модуля по преодолению общего 

недоразвития речи (IV уровня), дети должны: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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



 

 

 

 

 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• составлять различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

• уметь составлять творческие рассказы; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

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

ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

В итоге реализации коррекционно-развивающего модуля по преодолению 

вторичного ТНР дети должны: 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-

образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности 

предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и 

познавательной активности. 

   Вместе с развитием речи, как правило, положительно корригируются и 

вторичные изменения психики. 

 

 

II. Содержательный раздел рабочей программы.  

2.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

2.1.1. Содержание, формы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на 

логопедическом пункте являются положения, разработанные в отечественной логопедии 

Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Научная обоснованность 

Данная рабочая программа разработана на основе современных достижений 

логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, специальной 



 

 

 

 

 

педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. Глозман, С.Н. Шаховская, О.Г. Ушакова, 

Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. Нищева и т.д.), отражающих представления о 

структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, а 

также о специфике оказания коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного 

возраста. В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная система 

наиболее подвержена повреждающим факторам. 

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием 

интеллектуальных процессов и общения. B основе потребности говорить ребёнка 

находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик. 

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает y ребёнка под влиянием 

эмоционального переживания воспринятого. 

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребёнком пpи 

ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития детской речи 

является формирование широких интересов y детей дошкольного возраста. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Л.С. Волковой, В. А. 

Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. 

Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. 

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения детей старшего 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в 

речевом развитии – это дети с фонетико-фонематическим, общим недоразвитием речи и 

вторичным ТНР.  

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 и ПМПк 

ДОУ);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразовательной 

программы ДОУ.  

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 

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) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

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

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 



 

 

 

 

 

Планирование коррекционной образовательной деятельности на логопедическом 

пункте составлено на основе программ:  

– Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи.– М.: Просвещение, 2008: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина. 

– Н.В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014 г.). 

2.1.2. Специфика реализации основного содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  детьми с ОНР. 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 

Направления развития и 

образования детей 

регламентируемые ФГОС ДО 

Вид деятельности в ходе 

логопедической коррекции 
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 направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

– игровые ситуации;  

– мини инсценировки;  

– разыгрывание пантомимических 

этюдов;   

– беседа по прочитанному тексту 

(по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-

следственных связей, выявление 

морально-нравственных 

ценностей, формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе;  

– развитие способности к 

монологической и диалогической 

речи;  

– развитие слухового внимания и 

самоконтроля за автоматизацией 

поставленных звуков в 

собственной речи; 

– выполнение поручений 

взрослого;  
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е 
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и
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е 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

– игровые упражнения, 

нацеленные на развитие высших 

психических функций;  

– беседа по прочитанному тексту 

(по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-

следственных связей, выявление 

морально-нравственных 

ценностей, формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе;  

– составление описательных 

рассказов;  – развитие 

способности к монологической и 

диалогической речи;  

– дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного 

восприятия;  

 – упражнения на группировку и 

классификацию предметов, по 

заданному признаку;  

– упражнения на ориентацию в 

пространстве, схеме собственного 

тела и на плоскости листа;  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

– автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, простой фразе, 

стихотворных текстах, рассказах, 

в свободном речевом общении;  

– развитие интереса к 

художественной литературе, через 

слушанье художественных 

произведений, формирование 

эмоционального отношения к 

прочитанному, к поступкам 

героев; стимулирование к 

высказыванию своего отношения 

к прочитанному; 

– учить выразительно читать 

стихи, скороговорки, участвовать 

в инсценировках, режиссёрских 

играх; 



 

 

 

 

 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
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предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

– Развивать умение слышать и 

воспроизводить невербальный и 

вербальный ритмический рисунок;   

– дидактические игры и 

упражнения; 

– заучивание стихотворных строк, 

пословиц, поговорок, загадок;  

– составление описательных 

рассказов, пересказов; 

– рассказывание по ролям; 

– стимулирование к творческому 

рассказыванию; 

– развитие графоморфных 

навыков;  
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включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

– артикуляционная гимнастика; 

– пальчиковая гимнастика;   

– упражнения, стимулирующие 

условные зрительно-двигательные 

связи, способствующие 

выделению ведущей руки;  

– дыхательная гимнастика; 

– физкультминутки с 

речитативом; 

– упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

– упражнения на развитие 

координации движения; 

– беседы, формирующие 

мотивацию к здоровому образу 

жизни; 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях рабочей 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия 

в соответствии с рабочей Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов ДОУ и родителей 

(законных представителей) дошкольников. 

2.2. Содержание части рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 



 

 

 

 

 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами 

каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели:  

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта каждого 

воспитанника, 

формулирование 

задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования.  

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей 

– знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 



 

 

 

 

 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Для воспитанников с речевыми нарушениями учителем-логопедом после 

проведения логопедической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

рабочей Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, формируются подвижные подгруппы, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям каждого ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. Система получения 

точных данных может быть обеспечена посредством мониторинга речевого развития 

ребенка (первичный, промежуточный, итоговый), представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на её основе подбираются педагогические технологии, методики и 

формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям каждого ребенка. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта МАДОУ. 

Реализуется по следующим направлениям: 

І. первичное обследование всех воспитанников 

ІІ. обследование обучающихся в рамках логопункта 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

 Артикуляционная моторика. 

 Звукопроизношение. 

 Фонематическое восприятие. 

 Навыки языкового анализа. 

 Сформированность звуко-слоговой структуры слова. 

 Грамматический строй речи. 

 Навыки словообразования. 

 Понимание лексико-грамматических конструкций. 

 Связная речь. 



 

 

 

 

 

Для качественного анализа особенностей развития речи используются следующие 

приёмы диагностического изучения воспитанников: 

 Сбор анамнестических данных  

 Беседы с родителями  

 Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх  

 Беседы с детьми  

 Беседы с воспитателями  

Используемая методика: Иллюстративный материал для обследования устной 

речи Иншаковой О.Б. 

В первые две недели учебного года (с 1-15 сентября) проводится специальное 

логопедическое обследование воспитанников ДОУ. Результаты мониторинга 

фиксируются в журнале «Первичного обследования». 

Коррекционно-развивающая работа Содержание коррекционно-развивающей 

работы на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФФНР, ОНР, вторичное ТНР. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, 

но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Форма организации обучения – подгрупповая,  микрогруппами и индивидуальная. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в 

рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 

жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда 

в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 



 

 

 

 

 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание 

занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми: ФФНР – 1 год; ОНР III уровня – 1-2 года. 

Выпуск детей проводится в конце учебного года по решению ТМПК,  ПМПк, по 

мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в 

речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

15-20 минут. ФФНР – 2 раза в неделю; ОНР III уровня – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики; 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика);  

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звуко-произносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной коррекционно-развивающей деятельности 

разных видов. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его 

речевого нарушения. 

 

Направление коррекционно-развивающей работы 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

• развитие фонематического восприятия; 

• совершенствование слоговой структуры 

слов; 

• коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи • обогащение словаря; 

• развитие грамматического строя речи; 

• развитие фонематического восприятия; 

• развитие слоговой структуры слов; 

• коррекция звукопроизношения; 

• развитие связной речи. 

Вторичное ТНР • развитие внимания, восприятия, памяти, 

мышления 

• обогащение словаря; 

• развитие грамматического строя речи; 

• коррекция звукопроизношения; 

• развитие связной речи 

 

Содержание индивидуальной коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения 

I. Подготовительный этап. Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка 

к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж)  

 II. Формирование произносительных умений и навыков 



 

 

 

 

 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1) . Постановка звуков в такой последовательности: 

– свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

– шипящий Ш 

– сонор Л 

– шипящий Ж 

– соноры Р, Р' 

– шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

– для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Чистим зубки», «Футбол», «Фокус»; 

– для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

– для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

– для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 

только индивидуально. 

2) . Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети 

со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5). Дифференциация звуков: 

С - З, СЬ - Ц, С - Ш; 

Ж - З, Ж - Ш; 

Ч - ТЬ, Ч - СЬ, Ч - Щ; 

Щ - С, Щ - ТЬ, Щ - Ч, Щ - Ш; 

Р - Л, Р - РЬ, РЬ - ЛЬ, РЬ - Й, ЛЬ – Л 



 

 

 

 

 

6). Автоматизация в спонтанной речи  (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). Однако изменения вполне допустимы, 

если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и 

способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 

синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV. Систематические задания на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V. Развитие связной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

 

 

 

 

Виды деятельности учителя-логопеда 

Направление Задачи Методы и приемы 

Диагностика 

речевого 

развития 

Выявление уровня ОНР   Беседа 

Тестовые задания 

Развитие речевого общения и обучение грамоте (подгрупповые, индивидуальные 

занятия) 

Преодоление 

речевых 

нарушений 

 

• Развитие общей координации и 

мелкой моторики руки 

• Охрана зрения 

• Развитие сенсорики 

• Коррекция эмоционально-волевой 

сферы 

• Развитие высших психических 

функций 

• Коррекция звукопроизношения 

Дидактические игры и 

упражнения 

Фонетическая ритмика 

Артикуляционные 

упражнения 

Массаж органов 

артикуляционного аппарата 

Пальчиковая гимнастика 

Массаж речевых зон 



 

 

 

 

 

Формирование 

звуковой 

культуры 

речи 

 

• Развитие фонематического слуха. 

• Развитие умения воспроизводить 

слова сложной слоговой структуры. 

• Обучение звукобуквенному анализу 

слов, чтению. 

• Воспитание четкого произношения. 

• Развитие голоса и речевого дыхания. 

• Развитие фонематического 

восприятия. 

Логоритмика 

Беседы (диалоги, полилоги) 

Составление рассказов (по 

картине, алгоритму, схеме). 

Решение речевых 

проблемных ситуаций. 

Драматизации, 

театрализованные 

постановки 

Составление предложений 

 (по схеме, образцу, способом 

добавления слов). 

Фонетический разбор слов. 

Чистоговорки, скороговорки. 

Выразительное 

рассказывание 

стихотворений. 

Развитие и 

обогащение 

словаря 

 

• Образование относительных и 

притяжательных прилагательных 

• Развитие навыка подбора синонимов 

и антонимов 

• Развитие словаря признаков 

• Развитие глагольного словаря 

• Обобщение группы слов 

• Уточнение названий понятий, 

предметов и их частей 

• Уточнение лексического значения 

слов 

Развитие связной речи 

• Развитие невербальных средств 

общения 

• Развитие речевого общения 

• Обучение пересказу 

• Обучение рассказыванию по серии 

картин 

• Обучение составлению рассказа по 



 

 

 

 

 

картине 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

• Образовывать множественное число 

существительных, родительный падеж 

множественного числа. 

• Согласование: прилагательные с 

существительными; существительные 

с числительными; предлоги с 

существительными. 

• Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

Работа с 

родителями: 

 

Повышение уровня компетентности в 

вопросах речевого развития детей. 

Систематический контроль над 

поставленными звуками. 

• Тематические консультации, 

беседы. 

• Открытые занятия. 

• Подбор и знакомство со 

специальной 

литературой по заявленной 

тематике. 

• Конкурс чтецов. 

• Выступления на 

родительских собраниях. 

Работа с 

воспитателями 

 

• Разработка индивидуальных 

программ для развития ребенка. 

• Составление рекомендаций по 

развитию фонематического слуха, 

навыков звукового анализа и синтеза. 

• Планирование заданий для 

индивидуальной работы на 

закрепление речевого материала. 

• Упражнения по развитию внимания, 

• Тематические консультации. 

• Открытые занятия. 

• Подбор и распространение 

специальной педагогической 

литературы. 

• Лекции и беседы на 

педагогических советах. 



 

 

 

 

 

понятий, логического мышления. 

Работа с 

музыкальным 

руководителем 

 

• Пропедевтическая работа. 

• Закрепление полученных речевых 

навыков. 

•  

 

Упражнения на ритм речи; 

развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата. 

• Досуги. 

• Согласование сценариев 

праздников, развлечений. 

• Театрализация: внятность 

произнесения слов. 

 

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы в коррекционно-

развивающей деятельности 

 

Для детей шестого года жизни(5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 



 

 

 

 

 

творческой или познавательной деятельности  детей по интересам. 

 

Для детей седьмого и восьмого жизни(6 -8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации РП выстраивается в целях 

создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 



 

 

 

 

 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. 

Задачи: 

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребенка. 

2. Изучение портрета семьи. 

3. Составление социальной характеристики. 

4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.  

6. Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к 

активному сотрудничеству. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОО и семьи. 

 

Направления 

взаимодействия ДОО и 

семьи 

Задачи  

наглядно-информационные 

знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей 

- преодоление поверхностного суждения о роли детского сада; 

-пропаганда психолого - педагогических и специальных знаний; 

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях; 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к коррекционно-

развивающей работе. 

информационно-

аналитические – 

способствуют организации 

- сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-



 

 

 

 

 

общения с родителями педагогической информации. 

досуговые - установление неформальных отношений между педагогами и 

родителями, более доверительных отношений между родителями и 

детьми: 

информационно-

ознакомительные   

- преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного 

учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, особенностями его работы и педагогами: 

 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

-  использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, консультации по запросам, анкетирование, беседы, родительские тренинги, 

практикумы, родительские чтения, педагогические гостиные, круглые столы, семинары-

практикумы, устные журналы и др. 

- использование различных форм непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность - организация совместной деятельности в системе 

«ребенок-родитель-педагог», привлечение родителей к участию в утренниках, праздниках, 

спектаклях в качестве исполнителей ролей; участие в акциях, в совместной 

исследовательской и проектной деятельности, участие в конкурсах по реализации 

проектов; участие в выставках совместного творчества, изготовление плакатов и газет 

различной тематики, изготовление фотоколлажей и др. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 информирование и обсуждение задач и содержания коррекционно-

образовательной работы МБУ на текущий учебный год; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОО; 

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания детей с ОВЗ: 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности; 

- обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям 



 

 

 

 

 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 

Направления 

участия родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

- сбор необходимой 

информации о ребенке и его 

семье; 

- выявление трудностей в 

воспитании и развитии детей в 

семье; 

- определение оценки 

родителями эффективности 

работы педагогического  

коллектива.  

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

Оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

По мере необходимости 

В управлении ДОО Участие в работе Совета 

ДОО, педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи; памятки). 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 



 

 

 

 

 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

Реклама книг, статей из 

газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного 

воспитания. 

Создание странички на 

сайте ДОО; 

Консультации, семинары, 

мастер-классы. 

Родительский час. 

- информирование 

родителей ходе 

образовательной работы с 

ребенком, разъяснение 

домашних заданий. 

Открытые занятия 

специалистов и воспитателей. 

Общие родительские 

собрания. 

- информирование и 

обсуждение задач и 

содержания коррекционно-

образовательной работы ДОО 

на текущий учебный год. 

- презентация результатов 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми (достижения 

и успехи воспитанников). 

Групповые родительские 

собрания 

 

 

Выставляется на 3-5 дней 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

Проводится учителями-

дефектологами и учителями-

логопедами групп один раз в 

неделю с 17 до 18 часов. 

 

2 - 3раза в год 

 

2 раза в год, в начале и в конце 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Совместные праздники, 

развлечения. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 

Постоянно по годовому плану 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с педагогами ДОУ и социальными партнерами. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  



 

 

 

 

 

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. 

 Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы.  

 



 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с детьми 

в режимных моментах 

 

Форма работы с детьми Содержание 

Утренняя коррекционная 

гимнастика  

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве  

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений, полученных на 

коррекционных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра  Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны  

Культурно-гигиенические 

навыки  

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи, внимания, мышления.  

Трудовая деятельность  Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти  

Прогулка (подвижные игры)  Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой 

сферы.  

Засыпание под музыку  Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.  

Пробуждение под музыку  Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности 

во второй половине дня.  

Коррекционная гимнастика 

пробуждения  

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве  



 

 

 

 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

(дефектолога)  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики.  

Развитие ВПФ. Закрепление и уточнение понятий, 

представлений.  

Индивидуальная работа по 

заданию психолога  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы.  

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность  

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики  

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Методические материаллы и средства организации коррекционно-

развивающего обучения. 

Методическая литература 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.:Детство-Пресс, 

2012. 

3. Алифанова Е.А. Логопедические упражнения в рифмах. – М.: Гном,2000. 



 

 

 

 

 

4. Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

5. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

6. Бадалян Л.О. Невропатология. – М.:Академия, 2003. 

7. Бардалим В.В. и др. Интернет-технологии как ресурс деятельности учителя-

дефектолога. – М.: Аркти,2018. 

8. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб.:  

Библиополис, 1994. 

9. Бондарева Л.Ю. Упражнения на каждый день: обучение грамоте дошкольников и 

младших школьников. – Ярославль: Академия, 2007 

10. Ванюхина Г.А. Секреты-советы стихов. – Новоуральск, 2004. 

11. Ванюхина Г.А. Секреты-советы связной речи (2ч) – Новоуральск, 2005. 

12. Васильева Т.В., Дудкевич С.Е. Формирование речевой функции у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. – Екатеринбург: Центр учебная книга, 2008. 

13. Герасимова А.С., Жукова О.С. Уникальная методика развития речи дошкольника. – 

СПб.: Нева, 2002. 

14. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки. 50 логопедических игр. – СПб.:  

Детство-Пресс, 1999. 

15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет (1-3 периоды). – М.:Гном, 2014. 

16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6лет (1-3 периоды). – М.:Гном, 2014. 

17. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Чтение и письмо. – СПб.: Дельта,1995. 

18. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: 

Сфера, 2008. 

19. Детям на потеху – пословицы, потешки. – М.: Детская литература, 1988. 

20. Дефектология, словарь справочник. – М.: Новая школа, 1996. 

21. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольных образовательных учреждений. Состав: Балабанова В.П., 

Богданова Л.Г. – СПб.:  Детство-Пресс, 2002. 



 

 

 

 

 

22. Дидактический материал по развитию речи.-Волгоград: Учитель, 2013. 

23. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. – М.: Гном, 2011. 

24. Инновационная мастерская логопеда./сост. Ежова М.А., Гусаковская И.В. - 

Волгоград: Учитель, 2013. 

25. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4лет. – 

М.:Сфера, 2009. 

26. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М.:Сфера, 2005. 

27. Картушина М.Ю.Развлечения для самых маленьких. – М.:Сфера, 2008. 

28. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4лет. – М.: 

Гном,2000. 

29. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН. – М.: Гном,2001. 

30. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи 

детей. – М.: Аквариум, 1996. 

31. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – СПб.: Дельта, 1998. 

32. Масальцева С. Логопедические чуфырки. – Киров: Вятка, 1997. 

33. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: 

Сфера,2008. 

34. Метенова Н.М. Родителям о детях. – Ярославль: Индиго,2014 

35. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики . – СПб.:  Детство-Пресс, 2016. 

36. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР.– СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

37. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. – СПб.:Дельта, 1999. 

38. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос,1999. 

39. Рабочая программа учителя-логопеда ДОО. – Волгоград: Учитель, 2013. 

40. Репина З.А. Буйко В.И. Уроки логопедии. – Екатеринбург: Литур, 1999. 

41. Репина З.А. Поле речевых чудес. – Екатеринбург: Грик, 1997. 



 

 

 

 

 

42. Рыбина  А.Ф. Коррекциязвукопроизношения у детей. – Волгоград, Учитель, 2001. 

43. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития дошкольников. – М.: Родничок, 

1999. 

44. Синицына Е.И. Умные пальчики. – М.:Лист,1999. 

45. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

46. Тридцать три Егорки – скороговорки. – М.: Детская литература, 1989. 

47. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

48. Ундзенкова А., Колтыгина Л. Звукарик. – Екатеринбург: Ард-лтд, 1999. 

49. Учимся, говорим, играем/ сост. Сергиенко Г.Н. – Воронеж,2010. 

50. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. 

– М.: Просвещение, 1987. 

51. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: Айрис-Пресс, 2007. 

52. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

Просвещение, 1989. 

53. Хватцев М.Е. Логопедия. – М.: Аквариум, 1996. 

54. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать.1-3 периоды. – М.: Гном, 

2006. 

55. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань,1997. 

56. Шорохова О.А. Играем в сказку. - М.:Сфера, 2006. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Особенности организации коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среды. Материально - техническое обеспечение РП. 

Логопедический кабинет  представляет собой хорошо освещенное помещение 

площадью не менее 10 м кв. На одной из стен кабинета крепится большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения. В кабинете находистя раковина для мытья рук.  

 В логопедическом кабинете  созданы  и наполнены необходимым оборудованием 

центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого общения.  

Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации 

звуков  содержат по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для 

развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) находятся в 

кабинете логопеда.  

Пособия для развития грамматического строя речи 

1.Д/и «Кто какой?» 

2. Д/и «Играем с глаголами»1-2части 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Ударение»  

4. Наглядно-дидактическое пособие «Словоизменение» 

5. Наглядно-дидактическое пособие «Говори правильно» 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Один-много»  

7. Наглядно-дидактическое пособие «Множественное число» 

8. Д/и «Разные картинки, одинаковые слова» 

9. Демонстрационный материал «Антонимы» 

10. Наглядно-дидактическое пособие «Антонимы» 

11. Наглядно-дидактическое пособие «Многозначные слова» 

12. Демонстрационный материал «Сложные слова» 

13. Демонстрационный материал «Словообразование»  

14. Демонстрационный материал «Несклоняемые существительные» 

15.Д/и «Большие и маленькие» 



 

 

 

 

 

16.Д/и «Противоположности» 

17.Д/и «Вокруг да около» 

18.Д/и «Кто и что?» 

19.Д/и «Подходит – не подходит» 

20.Д/и «Из чего мы сделаны?» 

21.Д/и «Скажи по-другому»  

22.Д/и «Развиваем речь» 

23.Д/п «Грамматика для дошкольников» 

24.Д/п «Лексика, грамматика, связная речь» 

Пособия для развития связной речи 

1.Демонстрационный материал «Пословицы и поговорки» 

2.Рабочая тетрадь «Формирование и развитие связной речи у дошольников 4-6 лет» 

3.Рабочая тетрадь « Развитие  логики и речи по картинкам с проблемным сюжетом у 

дошольника 4-7 лет» 

4. Рабочая тетрадь « Развитие  мышления и речи по картинкам с проблемным сюжетом у 

дошольника 5-7 лет» 

5. Рабочая тетрадь «Занятия по картинкам с проблемным сюжетом для развития связной 

речи у дошольника 4-7 лет» 

6.Д/и «Истории в картинках» - 2 части 

7.Д/и «Последовательные картинки» 

8.Д/и «Фразовый конструктор» 

9. Демонстрационный материал «Расскажи про свой город» 

10. Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад» 

11.Опорные картинки для пересказов текстов. 1-4 части 

12.Д/и «Что сначала, что потом» 

13. Д/и «Собери пословицы» 



 

 

 

 

 

14.Рабочая тетрадь «Рассказы о временах года. Зима» 

15. Рабочая тетрадь «Рассказы о временах года. Весна-Лето» 

16. Рабочая тетрадь «Рассказы о временах года. Осень» 

17.Серии сюжетных картин для развития речи и чувства юмора «Неожиданный финал» 

18.Д/и «Подбери слова к рассказу» 

19.Д/п «Я учусь пересказывать» - 3 части 

20. Тетрадь «Составляем рассказы по серии картинок» 

21.Тетрадь «Учимся составлять рассказы» 

Пособия для обучения грамоте 

1.Д/и «Делим слова на слоги» 

2.Д/и «Ребусы» 

3.Д/и «Прочитай по первым буквам» 

4.Д/и «Расшифруй слова» 

5.Д/и «Найди букву» 

6.Рабочая тетрадь «Слова и звуки» 

7.Рабочая тетрадь «Делим слова на слоги» 

8.Рабочая тетрадь «Игры со словами» 

9.Рабочая тетрадь «Учим буквы»  

10.Рабочая тетрадь «Учимся читать» 1-2 части 

11.Сигнальные карточки на звуки: гласные, согласные твердые и мягкие 

12.Д/и «Читаем и составляем предложения» 

13.Д/и «Читаем истории в картинках» 

14.Д/и «Читаем предложения» 

15.Д/и «Читаем слова» 

16.Д/и «Читаем по слогам» 



 

 

 

 

 

17.Д/и «Читаем слова-слоги» 

18.Д/и «Продолжи слова» 

 19.Д/и «Читаем и составляем слова» 

 20.Д/и «Чтение» 

 21.Д/и «Картинки, слова, схемы» 

  

  

 

Пособия для развития психических процессов 

1.Д/и «Что перепутал художник» 

2.Д/и «Три из девяти» 

3.Д/и «Подбери по контуру» 

4.Д/и «Загадочные картинки» 

5.Д/и «Логические цепочки» 

6.Д/и «Подбери по цвету и форме» 

7.Д/и «Чем мы похожи» 

8.Д/и «Что происходит в природе?» 

9.Д/и «Подбери по смыслу» 

10.Д/и «Ты откуда?» 

11.Д/и «Что для чего?» 

12.Д/и «Развиваем память» 

13.Д/и «Найди различия» 

14.Д/и «Предметы и контуры» 

15. Д/и «Лабиринты» 

16.Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума» 



 

 

 

 

 

17.Пирамидка 

18.Кубики Никитина 

19.Матрешка 

20.Кубики «Сказки» 

21.Д/и «Четвёртый лишний» 

 

 

 

Пособия для развития мелкой моторики 

1.Д/и «Шнурочки» 

2.Массажные шарики 

3.Массажные ежики 

4.Мозаика 

5.Д/и «Чудо кубик» 

6.Д/и «Собери бусы» 

7.Вкладыши букв 

8.Вкладыши «Медвежата» 

9.Пальчиковая гимнастика (комплексы) 

10.Счетные палочки 

11.Д/и «Умные шнурочки» 

12.Д/п «Знакомимся с клеточками» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пособия для развития фонематического слуха 

1. Колокольчик 

2.Бубен 

3.Трещётка 

4.Бубенцы 

5.Губная гармошка 

6.Маракас 

7.Рабочая тетрадь «Фонетические рассказы и сказки»- 1-3 части 

8.Волшебный кубик «Послушай и назови» 

9.Дудочка 

 10.Д/и «Лото из букв, слов, стихов, загадок» 

 11.Д/и «Звонкий-глухой» 

 12.Д/и «Чем отличаются слова» 

 13.Д/и «Логопедическое лото» 

 14.Молоточек 

 

 

 

 

Пособия для коррекции звукопроизношения 

1.Наборы картинок на звуки: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р, дифференциация 

2.Комплекс артикуляционной гимнастики 

3.Пособие «Посмотри и назови»1-2 части 

4.Д/и  «Чистоговорки» 

5.Логопедические игры «Свистелочка» 



 

 

 

 

 

6. Логопедические игры «Звенелочка» 

7. Логопедические игры «Цокалочка» 

8. Логопедические игры «Жужжалочка и Шипелочка» 

9. Логопедические игры «Чаепитие на даче у Ч» 

10. Логопедические игры «В гостяху звука Л» 

11. Логопедические игры «День рождения звука Р» 

12.Альбомы «Автоматизация звука в игровых упражнениях» (С, З, Ц, Ш, Ж, Ч- Щ, Л, Р) 

13.Тетрадь для закрепления звуков (С-З-Ц, Ш- Ж, Л, Р) 

14.Тетрадь «Трудные звуки» (С, Ж-Ш,Ч-Щ) 

15.Д/п «Большая логопедическая игротека. Звук Л» 

16.Д/п «Фонетические рассказы» 1-6 части 

17.Альбом для автоматизации произношения звука (С, Ш, Л, Р) 

18.Д/п «Я учусь выговаривать» 1-4 части 

 

 

 

Пособия для развития воздушной струи 

1.Свистульки 

2.Резиновые шарики 

3.Ватные шарики 

4.Ветрячки 

5.Трубочки с шариками 

6.Пособия для поддувания 

7.Мельница 

8.Дудочки 



 

 

 

 

 

Пособия для развития лексической стороны речи 

1.Зима 

2.Весна 

3.Лето 

4.Осень 

5.Фрукты 

6.Овощи 

7.Садовые ягоды 

8.Лесные ягоды 

9.Грибы 

10.Деревья 

11.Полевые и луговые цветы 

12.Садовые цветы 

13.Домашние животные 

14.Домашние птицы 

15.Перелетные птицы 

16.Зимующие птицы 

17.Дикие животные 

18.Насекомые 

19.Жители океана 

20.Животные севера 

21.Животные Африки 

22.Животные Австралии 

23.Игрушки 

24.Одежда 



 

 

 

 

 

25.Обувь 

26.Посуда 

27.Квартира. Комнаты 

28.Электрические приборы 

29.Школьные принадлежности 

30.Музыкальные инструменты 

31.Инструменты 

32.Транспорт 

34.Профессии 

35.Народный костюм 

Дидактические игры 

1.Д/и «В саду, на поле, в огороде» 

2.Д/и «Что происходит в природе?» 

3.Д/и «Времена года» 

4.Д/и «Большие и маленькие» 

5.Д/и «Эволюция обычных вещей» 

6.Д/и «Российская армия» 

7.Д/и «Кто как устроен?» 

8.Д/и «Ромашка» 

9.Д/и «Матрешки» 

10.Д/и «Тополоджик» 

11.Д/и «Фефекты фикции» 

12.Д/и «Цветные колпачки» 


