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 I.    Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная  записка. 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого  развития, низким уровнем сформированности познавательных 

интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребѐнком, тем 

более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с 

нарушениями речи,  в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все 

вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей  Программы 

коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Данная рабочая программа коррекционной образовательной деятельности  учителя-

логопеда рассчитана на один и/или  два учебных года и предназначена для детей с 5 до 7 лет  

с нарушениями речи ( ОНР, Дизартрия ), принятых в коррекционную группу МБДОУ д/с  

«Сказка»  имеющие речевые нарушения. 

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях 

воспитательно-образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности  учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

 Устав МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска. 

 Методологической основой для составления рабочей программы являются: 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

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

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

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

 Разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики 

и психологии. 

Таким образом, рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

 образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей  воспитанников ДОУ. А так же является частью Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

«Сказка» г. Цимлянска. В программе   определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы   

 Целью данной рабочей программы учителя-логопеда  является построение 

системы коррекционно-развивающей работы с детьми-логопатами  ( ОНР 2,  ОНР 3 ур.р.р. 

Нарушение речи системного характера)  в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда   является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
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коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

1.1.2.Принципы и подходы к реализации Программы  

Рабочая программа учителя-логопеда  имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип природосообразности, т. е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской 

речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие»,  тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого общения. 
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Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

А) овладение речью как средством общения и культуры;  

Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной  монологической и диалогической  

речи;  

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как предпосылки 

обучения грамоте;  

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) учитель-логопед 

является консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. Более подробно модели 

взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном 

компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В работе логопеда коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

 

1.1. 3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В 2021-2022  учебном году в состав логопедической  группы входят:  дети с ОНР II 

уровня, дизартрией – 8 ;  с ОНР III уровня, дизартрией – 4. 

Логопедическая группа в составе 12 человек. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР  

Дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР) - 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.   

Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого 

развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: 

фонетика, фонематические процессы (фонематический слух, фонематическое восприятие), 

лексика и грамматика.   

Дети  дошкольного возраста, имеющие  речевые нарушения, как  правило, 

соматически ослаблены  (II-III  группа  здоровья),  имеют  отягощенный  неврологический  

статус: постнатальная  энцефалопатия,  пирамидная  недостаточность  и  другие  

церебральные патологии;  поведенческие  отклонения   (синдром  дефицита  внимания  и  

гиперактивности).  

Все  это  является непосредственной  причиной речевого  недоразвития  различной  

степени тяжести:  от  отсутствия  общеупотребительной  речи  до  развернутой  фразовой  

речи  с выраженными  проявлениями    лексико-грамматического  и  фонетико-

фонематического недоразвития. В  соответствии с  этим   остается актуальным  условное  

деление на  уровни развития,  при  которых  общим  является  значительное  отставание  в  

появлении  активной речи,  ограниченный  словарный  запас,  аграмматизмы,  

недостаточность звукопроизношения  и  фонематического  восприятия.   

Симптоматика  ОНР  включает позднее  начало  развития  речи,  ограниченный  

словарный  запас,  аграмматизм,  дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может 

быть выражено в разной степени. В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого 

развития,  отражающие состояние всех компонентов  языковой  системы у  детей  с  общим 

недоразвитием речи.  

 

  

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; «  ска ат ть ни ка» — бабушка читает книжку; «дад й 

гать» — давать играть; « о изи  ас ня мя сик» — 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 ѐза» — три ежа, «мóга 

ку каф» — много кукол, «си ня кадасы » — синие карандаши, «лѐт  ади ка» — льет водичку, 

«т син петакóк» — красный петушок и т. д. 

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т 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, «али л» — 

налил, полил, вылил, «ги ы  суп» — грибной суп, «д йка х от» — 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 
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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; «тю фи» — 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. («юк » — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «м нька  óйк» — 

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: «Данд с» — карандаш, «ак  я» — аквариум, 

« иписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 

развития) 

      Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей  с данным уровнем 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

      Логопедические занятия в логопедической  группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

      В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

      На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

      1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

      2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

      3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

      В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек).  



9 
 

      Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

      • развитие понимания речи; 

      • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

      • развитие произносительной стороны речи; 

      • развитие самостоятельной фразовой речи.  

      Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

      1) словарного запаса; 

      2) грамматически правильной речи; 

      3) связной речи; 

      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

      Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 

дошкольного учреждения. 

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: « éйка мóтлит и не узн йа» — 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из ту ы  дым той ы   потаму та хóйдна» — из трубы 

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

состоящие из трех-пяти слогов («ак  июм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, 

« адапа óд» — водопровод, «задиг йка» — 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 (« зяла с я сика» — взяла из ящика, 

«тли  едѐлы» — три ведра, «коѐ ка лези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли чная п лка» — нет коричневой палки, «пи сит лам стел  к сит лу чком» — 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 
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когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю чит с ет»  «виноградник» — «он с дит»  «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» — 

« оро ьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет  елисипед»  вместо 

«мудрец» — «который умный  он  се 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 — п лные)  пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори л — тракторист, чи тик — читатель, а рикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — с итенóй  

с ицóй»)  стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóх ый»  «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» — «пальты »  «кóфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стóлы»  «посуда» — «ми ски»)  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 — «коро а»  жираф — «большая лошадь», дятел, 

соловей — «птичка»  щука, сом — «ры а»  паук — «муха»  гусеница — «чер як») 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 («нене и к» — снеговик, 

«хихии ст» — хоккеист), антиципации («астó ус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«менд éдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, « апра óт» — 
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водопровод), перестановка слогов (« óкрик» — коврик, « осóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («кор  ыль» — корабль, «тыра  » — 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. 

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

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

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

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

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

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

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

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

 

 

Общая характеристика дошкольников с дизартрией и стертой дизартрией 

У значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено. Первые слова 

появляются в возрасте 1.5-2 года. Фразовая речь появляется в 2-3 года, а в некоторых 

случаях - в 4, При этом речь детей остается фонетически не сформированной (Р. И. 

Мартынова, Г. В. Гуровец и С. И. Маевская). 

При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая выявляется в ходе 

специального обследования с применением функциональных нагрузок. Наличие у детей 

симптомов органического поражения центральной нервной системы есть основной 
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диагностический критерий дизартрии (Р. А. Белова-Давид, Г. В. Гуровец и С. И. Маевская, 

Л. В. Лопатина, Р. И. Мартынова, Л. В. Мелехова, Е. Ф. Соботович, О. А. Токарева). Эти 

симптомы проявляются в виде расстройства двигательной сферы: в состоянии 

артикуляционной и мимической мускулатуры, обшей и мелкой моторики. 

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, неловкими, 

скованными, недифференцированными движениями. Может отмечаться ограничение объема 

движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются 

синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная недостаточность 

двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена, движения являются 

непродуктивными и бесцельными. 

Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание мышечного тонуса в руках 

при подъеме их вверх, легкий тремор пальцев, уход языка в больную сторону, легкие 

гиперкинезы языка. 

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией проявляется 

при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления движениями, 

точной работы различных мышечных групп, правильной пространственно-временной 

организации движений. 

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются преимущественно в 

нарушении точности, быстроты и координации движений. Пальцевые пробы полноценно не 

проявляются, так как снижена кинестетическая память. Между уровнем 

несформированности ручной и артикуляционной моторики установлена существенная 

корреляция (М. М. Кольцова, Л. В. Лопатина и др.). 

Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-дизартриков, как 

правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, гиперкинезы. 

Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорно-двигательного аппарата 

проявляются в нерезко выраженной форме. 

Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обусловлены нарушением 

функционирования тех двигательных нервов, которые участвуют в артикуляции (Е. М. 

Мастюкова, О. В. Правдина, О. А. Токарева, М. Б. Эйдинова и Е. Я. Правдина-Винарская и 

др.). 

В силу поражения подъязычного нерва (XII пара) ограничиваются движения языка в 

сторону, вверх, вперед, корень языка пассивен, спинка языка напряжена, может отмечаться 

слабость одной половинки языка, язык беспокоен, напряжен, движения его 

некоординированные их амплитуда сокращена, характерно нарастание утомления, а также 

повышенная саливация. 

При поражении язык о глоточного (XI пара) и блуждающего (X пара) нервов отмечается 

недостаточность сокращения мягкого неба, отклонение маленького язычка в сторону с 

легким парезом небной занавески с противоположной стороны. 

Недостаточность иннервации органов артикуляции оказывает влияние не только на 

артикуляцию при произнесении отдельных звуков, но и на переключаемость отдельных 

движений, 
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При асимметрии лицевых нервов (VII пара) наблюдается легкая сглаженность носогубных 

складок справа и слева, что вызывает слабое надувание щек с одной стороны. Из-за слабой 

иннервации нижней челюсти рот может быть приоткрыт. 

Исследование состояния мимической мускулатуры чаще всего выявляло затруднения в 

выполнении таких заданий, как поднимание бровей и поочередное зажмуривание глаз 

(зажмуривание сразу двух глаз или зажмуривание только правого глаза), что связано с 

поражением лицевого нерва (VIIпара). 

Особенно часто нарушаются дифференцированные движения губ, кончика и спинки языка. В 

одних случаях наблюдаются некоторая скованность движений, невозможность выполнения 

сложных движений, в других - двигательное беспокойство, гиперкинезы языка и лицевой 

мускулатуры, трудность или невозможность нахождения и удержания заданных 

артикуляционных поз, синкинезии (опускание век при открывании рта, движения нижней 

челюстью при поднимании языка вверх и т.д.). Изменяется скорость переключения речевых 

движений, что вызвано нарушением восприятия двигательного ряда, возникновением 

персевераций и перестановок (Г. В. Гуровец и С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. Ф. 

Соботович). 

Таким образом, движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного аппарата 

у детей со стертой формой дизартрии характеризуются быстрой истощаемостью, низким 

качеством, не имеют достаточной точности, плавности, часть их выполняется вяло, с 

недостаточной мышечной силой, не в полном объеме. 

У детей с дизартрией страдает не только двигательное звено речевой системы. Имеют место 

расстройства кинестетического восприятия артикуляционных поз и движений. Нарушение 

обратной кинестетической афферентации может задерживать интеграцию различных 

функциональных систем, имеющих непосредственное отношение к речевому процессу 

(двигательно-кинестетической, слуховой и зрительной систем). 

Как отмечала О. В. Правдива, нарушения речевой моторики являются ведущим 

патологическим звеном при дизартрии. 

Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям фонетической стороны речи: 

страдает артикуляция, голос и другие просодические компоненты языка. 

Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях артикуляции, в 

смешениях, заменах и пропусках звуков. При этом антропофонические дефекты 

звукопроизношения явно преобладают над фонологическими, так как расстройства 

звукопроизношения связаны с паретическими явлениями в отдельных группах мышц 

органов артикуляционного аппарата. Нарушения произношения шипящих звуков и соноров 

«р» и «л» вызываются недифференцированностью и малой амплитудой движений кончика 

языка. Напряжение корня языка, оттянутостъ его вглубь ротовой полости, выгорбленность 

приводят к велярному или увулярному ротацизму, смазанному произнесению заднеязычных 

звуков. Наиболее часто встречающимися искажениями являются боковое произнесение 

свистящих, шипящих и «р», межзубное произнесение переднеязычных («т», «д», «н», «л», 

«с»), смягченное произнесение всех согласных звуков: из-за спастического напряжения 

средней части спинки языка. 
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Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки заменяются более 

простыми по своим артикуляторно-акустическим признакам: щелевые звуки - взрывными, 

звонкие - глухими, шипящие - свистящими, твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на 

составляющие их звуковые элементы. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии 

является не только недостаточность произвольных артикуляционных движений, но и 

слабость их кинестетических ощущений. 

В литературе отмечается, что речь детей с дизартрией является «смазанной», 

звукопроизношение ухудшается в спонтанном речевом потоке. 

Экспериментальное изучение симптоматики и механизмов нарушений фонетической 

стороны речи у дошкольников со стертой формой дизартрии, проведенное Л. В. Лопатиной, 

показало, что для всех детей с данной формой речевой патологии характерны полиморфные 

нарушения звукопроизношения. Наиболее существенные нарушения приходятся на группу 

свистящих звуков (у 100 % детей). На втором месте по распространенности стоят нарушения 

произношения шипящих звуков (у 83,3 % детей), далее следуют нарушения звуков «л», «р» и 

«рь» (соответственно у 66,7, 53,5 и 43,3% детей). Исследование показало значительное 

преобладание нарушений в группах свистящих и шипящих звуков. Е. Ф. Соботович 

отмечает, что во всех случаях нарушения звукопроизношения имеют стертую, 

невыраженную органическую основу. Она считает псевдобульбарную дизартрию самой 

распространенной по моторной реализации. 

Речевое дыхание тесно связано с голосообразованием, поэтому мелодико-интонационные 

расстройства, вызванные нарушением дыхания, являются наиболее стойким признаком 

дизартрии. Эти расстройства влияют на разборчивость и эмоциональную выразительность 

речи наряду с легкими парезами мышц языка, губ, мягкого неба, голосовых складок, мышц 

гортани, изменениями их мышечного тонуса, и ограничениями подвижности. 

Могут отмечаться недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий, иссякающий в процессе 

речи), отклонения тембра голоса (глухой, немодулированный, хрипловатый, монотонный, 

напряженный, прерывистый и т.д.), слабая выраженность голосовых модуляций. Также 

наблюдаются нарушения формирования интонационной структуры предложения. Могут 

встречаться нарушения координации дыхания, фонации и артикуляции. 

Поражение двигательных механизмов речи в доречевом периоде, особенно в сочетании с 

сенсорными расстройствами, может приводить к сложной дезинтеграции и патологии всех 

звеньев речевого развития. Фонетико-фонематическое недоразвитие может вызвать 

отклонения в развитии лексико-грамматической стороны речи (Р. А. Белова-Давид, Г. В. 

Гуровец и С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Л. В. Мелехова, Н. В. Серебрякова, Е. Ф. 

Соботович, О. А. Токарева, М. Б. Эйдинова, Е. Н. Правдина-Винарская и др.). 

Таким образом, как показывают исследования, ведущим в структуре дефекта при дизартрии 

является стойкое нарушение фонетической стороны речи, которое с трудом поддается 

коррекционному воздействию и отрицательно влияет на формирование других сторон речи. 

В связи с этим дети по структуре речевого дефекта дети с дизартрией могут быть разделены 

на 3 группы: 

1 группа - дети с фонетическим недоразвитием речи; 

2 группа - дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 
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3 группа - дети с общим недоразвитием речи. 

Л. О. Бадалян, Л. В. Лопатина, С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. М. Мастюкова наряду с 

недостаточностью звукопроизносительной стороны речи отмечают у детей с дизартрией 

нарушения внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы, замедленнее формирование 

ряда высших корковых процессов: пространственного гнозиса, фонематического анализа, 

конструктивного праксиса. Авторы констатируют быструю истощаемость нервных 

процессов. Внимание детей характеризуется пониженным уровнем устойчивости и 

переключаемости. Они не могут длительно концентрировать его, правильно распределять и 

удерживать на определенном объекте. 

Значительные отклонения выявляются в состоянии речеслуховой и зрительной памяти. 

Отмечаются трудности запоминания отдельных слов, логически-смыслового запоминания 

текста, что обусловливается не только расстройством активного внимания, но и 

нарушениями фонематического слуха, которые являются следствием расстройства 

артикуляции. 

По причине ухудшения внимания и памяти у детей с дизартрией может отмечаться 

некоторое вторичное ослабление мыслительной деятельности. Дети данной категории 

испытывают затруднения, выполняя задания на обобщение предметов методом 

классификации, при определении последовательности в сериях сюжетных картинок, при 

установлении причинно-следственных связей и ориентировке во времени, при группировке 

предметов и фигур по форме, цвету и величине (С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. Н. 

Мастюкова, Н. С. Симонова и др.). 

Среди особенностей эмоционально-волевой сферы детей с дизартрией можно выделить их 

легкую возбудимость, неустойчивость настроения, что часто приводит к проблемам 

поведения. У отдельных детей случаются аффективные вспышки. 

Анализируя исследования вышеуказанных авторов, можно определить дизартрию как 

речевое расстройство, обусловленное органическим поражением центральной нервной 

системы. 

В исследованиях Л. В. Лопатиной, Р. И. Мартыновой отмечается, что в логопедической 

практике часто встречаются дети с нарушениями звукопроизношения, имеющие в 

заключении невропатолога данные об отсутствии в неврологическом статусе очаговой 

микросимптоматики со стороны артикуляционного аппарата. Однако устранение дефектов 

звукопроизношения у таких детей вызывает определенные трудности и проходит в 

достаточно длительные сроки. 

Р. И. Мартынова считает, что среди различных речевых нарушений у детей определенную 

трудность для диагностики представляют стертые формы дизартрии, для понимания которых 

недостаточно изучения особенностей собственно речевого нарушения, Дифференцировать 

речевые расстройства позволяет тщательное, углубленное обследование детей, учитывающее 

не только все компоненты речевой деятельности, но и ряд неречевых функций. Необходимо 

исследование физического, неврологического и психолого-педагогического статуса. 

До недавнего времени изучение состояния двигательного анализатора ограничивалось лишь 

исследованием двигательной функции артикуляционного аппарата и его анатомического 

строения. Сегодня логопедическое обследование детей, имеющих те или иные речевые 
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нарушения, дополнено методиками определения состояния общей и ручной моторики, кроме 

того, в ходе обследования устанавливается неврологический статус. Это имеет огромное 

значение для постановки логопедом педагогического и клинического диагноза, для 

определения оптимальной методики коррекции речи. 

Р. И. Мартынова, исследовав физический, неврологический и психолого-педагогический 

статус детей с дизартрией, выявила следующее: 

1) Физический статус: некоторое отставание в физическом развитии; как правило, 

маленький рост, узкая грудная клетка, общая физическая слабость и т.п. 

2) Не рологический статус: наличие микросимптоматики, которая обнаружилась при 

тщательном обследовании и применении функциональных нагрузок; стертые, неярко 

выраженные парезы, изменения тонуса мышц, гиперкинезы в мимической и лицевой 

мускулатуре и т, д.; нарушения деятельности вегетативной нервной системы, часто носящие 

«мозаичный, ажурный» характер (потливость ладоней, покраснение или побледнение 

кожных покровов, стойкий красный дермографизм и т. д.). 

3) Психической статус: неустойчивое, рассеянное внимание, трудность в его переключении, 

значительные отклонения в памяти, некоторое ослабление мыслительной деятельности. 

Данные исследования Л. В. Лопатиной и Н. В. Серебряковой показали, что для детей со 

стертой формой дизартрии характерно полиморфное нарушение звукопроизношения. 

Наиболее распространенным являлось нарушение произношения трех групп звуков; 

свистящих, шипящих, [р], [л]. Во всех случаях отмечалось нарушение произношения группы 

свистящих звуков, среди других групп звуков чаще оказывались нарушенными шипящие, 

[р], [л]. Эти факты свидетельствуют о том, что распространенность нарушений 

звукопроизношения отдельных групп звуков у детей со стертой формой дизартрии 

определяется не только артикуляторной сложностью звуков, но и их акустической 

близостью. В связи с этим акустически близкие свистящие звуки нарушаются чаще, чем 

артикуляторно более сложные, но акустически противопоставленные соноры [р] и [л]. Л. В. 

Лопатина высказывает предположение: «По-видимому, вследствие тормозящего влияния 

речедвигательного анализатора у детей со стертой формой дизартрии задерживается и 

слуховая дифференциация звуков: отсутствующих, заменяемых или искажаемых в 

произношении». Автор отмечает также, что среди искажений свистящих, шипящих, 

переднеязычных звуков и звука [л] самым распространенным является межзубное 

произнесение, среди искажений звуков [р] и [pь] - велярный ротацизм. 

Исследуя клинические проявления стертой формы дизартрии с целью ее отграничения от 

сходных речевых расстройств, ряд исследователей отмечают, что ведущими нарушениями у 

данной категории детей являются фонетико-фонематические и фонационные расстройства 

(О. А. Токарева; Р. И. Мартынова; Л. В. Лопатина и др.). 

Фонетическая сторона речи представляет собой тесное взаимодействие основных ее 

компонентов: звукопроизношения и просодики. Разнообразные фонетические средства 

оформления высказывания (темп, ритм, ударение, интонация) тесным образом 

взаимодействуют, определяя как смысловое содержание, так и отношение говорящего к 

содержанию. У детей со стертой формой дизартрии нарушения просодики влияют на 

разборчивость, внятность, эмоциональный рисунок речи. Это описано в работах К. А. 

Семеновой, Е. М. Мастгоковой, И. И. Панченко, Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой и др. 
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Авторами отмечается, что речь детей со стертой формой дизартрии монотонна и 

невыразительна, в большинстве случаев затруднено воспроизведение основных видов 

интонации: вопросительной, повествовательной, восклицательной. 

Тембр голоса у таких детей тесным образом связан с эмоциональным состоянием ребенка. У 

детей с преобладанием процесса торможения тембр низкий, голос тихий или приглушенный, 

немодулированный. У детей с преобладанием процесса возбуждения тембр высокий, голос 

громкий, крикливый, срывающийся на фальцет. 

Для детей со стертой формой дизартрии характерным является нарушение темпа речи: у 

одних он ускоренный, у других - замедленный. По данным Л. А. Чистович, В. А. 

Кожевникова, и в том, и в другом случае значительно изменяется длительность звучания 

согласного и гласного внутри слога. При быстром темпе гласные могут полностью 

исчезнуть, а при замедленном происходит удлинение слога за счет растягивания гласного. 

Все это так или иначе сказывается на общем звучании речи, которая становится либо 

излишне торопливой, либо неестественно растянутой. 

Ритм речи у детей со стертой формой дизартрии нерегулярный, изменчивый, ударение в 

словах расставляется неправильно (Л. А. Чистович, К. А. Семенова, Е. М. Мастюкова). 

В логопедической литературе приводится такой факт. Некоторые дети не замечают, что 

произносят те или иные звуки неправильно, однако обращают внимание на аналогичные 

дефекты в чужой речи, а также в собственной, воспроизведенной через магнитофон. 

Характерным является то, что при дефектном произношении нескольких звуков умение 

воспринимать их в собственной и чужой речи различно. Оно зависит от того, какие звуки 

нарушены и каков характер этого нарушения. 

В то же время, по данным исследования, проведенного Е. М. Мастюковой и М. В. 

Ипполитовой, есть дети, не замечающие искаженно произносимых звуков ни в своей, ни в 

чужой речи. 

Анализ литературных данных показал, что в основе некоторых расстройств 

звукопроизношения могут лежать нарушения слухового и фонематического восприятия 

вторичного характера. Это очень ярко проявляется у детей с дизартрией, тяжесть нарушения 

звукопроизношения зависит в этом случае от степени выраженности самой дизартрии. 

Характеризуя стертую форму дизартрии, Г.В. Гуровец и С. И. Маевская отмечают, что при 

данном речевом расстройстве наблюдаются полиморфные нарушения звуковой стороны 

речи и искажения структуры слова. Это позволяет, по их мнению, рассматривать данный 

дефект как фонетико-фонематическое нарушение речи. 

Таким образом, в исследованиях, посвященных проблеме речевых нарушений при стертой 

форме дизартрии, отмечается, что фонетико-фонематические нарушения являются 

распространенными, имеют стойкий характер, сходный по своим проявлениям с другими 

артикуляторными расстройствами. 

По мнению ряда авторов (Е. Ф. Соботович, Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова), стертая 

форма дизартрии представляет собой сложный речевой дефект, в структуре которого наряду 

с выраженными нарушениями фонетической стороны речи отмечаются и особенности 

развития ее лексико-грамматической стороны. Для детей характерна несформированность 
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большинства компонентов речи, например бедность словаря и трудность его актуализации в 

экспрессивной речи. Дошкольники со стертой формой дизартрии не усваивают некоторые 

грамматические фермы (творительный падеж, именное управление, атипичные формы 

разграничения окончаний по типам склонений). Грамматической системой языка они 

овладевают в более поздние сроки. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что ведущими нарушениями в структуре 

речевого дефекта являются фонетические расстройства, которые оказывают отрицательное 

влияние на формирование и развитие других сторон речи, затрудняют процесс школьного 

обучения детей, снижают его эффективность. 

Таким образом, на основании обзора литературы можно сделать следующие выводы: 

1) Дизартрия - сложное речевое расстройство, характеризующееся комбинацией нарушений 

компонентов речевой деятельности; артикуляции, дикции, голоса, дыхания, мимики, 

мелодико-интонационной стороны речи. 

2) Дизартрия часто встречается в детском возрасте (особенно в дошкольном) и представляет 

известную трудность для дифференциальной диагностики и коррекционной работы. 

3) Для дизартрии характерно наличие симптомов органического поражения центральной 

нервной системы: недостаточная иннервация органов артикуляции, нарушения мышечного 

тонуса артикуляционной и мимической мускулатуре (в виде стертых парезов). 

4) При дизартрии, как правило, отмечаются разнообразные стойкие нарушения 

фонетической стороны речи, являющиеся ведущими в структуре речевого дефекта, и 

отклонения в развитии лексико-грамматического строя речи. 

5) При дизартрии состояние неречевых функций, психических процессов (внимания, 

восприятия, памяти и мышления) имеет ряд отличительных черт. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы  является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

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

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной рабочей программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

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

характеристики возможных достижений ребенка:  

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

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

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

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

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

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

деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  



20 
 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

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

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

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей 

в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

В конце обучения ребенок 7 лет должен приобрести следующие знания и умения в 

образовательной области  ФГОС «Речевое развитие»:  

 Раз итие с о одного о щения со  зрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

 Раз итие  сех компоненто  устной речи детей (лексической стороны  

грамматического строя речи  произносительной стороны речи; с язной речи – диалогической и 

монологической форм)   различных формах и  идах детской деятельности: 

-  использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

 Практическое о ладение  оспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

 Раз итие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 
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 Прио щение к сло есному искусст у    том числе раз итие художест енного  осприятия 

и эстетического  куса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов. 

 Формиро ание з уко ой аналитико-синтетической акти ности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки ;  

 

В конце обучения ребенок 5 лет должен приобрести следующие знания и умения в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Раз итие с о одного о щения со  зрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

 Раз итие  сех компоненто  устной речи детей (лексической стороны  

грамматического строя речи  произносительной стороны речи; с язной речи – диалогической и 

монологической форм)   различных формах и  идах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Практическое о ладение  оспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 



22 
 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

 Раз итие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

 Прио щение к сло есному искусст у    том числе раз итие художест енного 

 осприятия и эстетического  куса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов. 

 Формиро ание з уко ой аналитико-синтетической акти ности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Руководствуясь главной целью коррекционно-логопедической работы, можно выделить 

несколько основных задач Рабочей программы учителя-логопеда ДОУ:  

 формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

 обогащать активный словарь;  

 способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 содействовать развитию речевого творчества;  

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

 знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

 формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте. 
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В первый год обучения перед учителем-логопедом для детей с нарушениями речи 

поставлены следующие задачи: 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, разнообразных 

способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речевого 

этикета; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний литературных 

персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов; 

 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

Во второй год коррекционного обучения перед учителем-логопедом поставлены 

следующие задачи: 

 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора; 

 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и 

словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных 

произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов; 
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 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения; 

 формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности; 

 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы речи, 

правильного использования в речи; 

 учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 формировать навыки звукового анализа слов. 

1.3.Особенности организации мониторинга  

В сентябре диагностика проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка 

на год. 

В конце сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ 

совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы 

группы на предстоящий учебный период. Мониторинг освоения программы осуществляется 

совместно учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями,  инструктором по 

физической культуре.  

Воспитатели осуществляют мониторинг освоения программы ребѐнком по пяти образовательным 

областям. Педагог-психолог в детском саду проводит мониторинг уровня развития детей. Это 

предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного изучения уровня развития 
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ребѐнка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребѐнка, 

оценку уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать образовательный 

маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую программу.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но 

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка.  

Инструментарий для логопедической диагностики: А.М. Быховская Н.А. Казова.  Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. СПб.: ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013г. Речевые карты на каждого ребѐнка. 

  

Мониторинг состоит из 4-х блоков: 

 «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера», 

 «Неречевые психические функции», 

 «Моторная сфера», 

 «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии 

оценки развития ребѐнка с тяжѐлым нарушением речи, количественный анализ оцениваемых 

показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, используя данную методику, 

имеет возможность сравнивать количественные и качественные показатели развития всех языковых 

компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные данные о динамике 

развития каждого ребѐнка и группы в целом. Кроме этого, методика позволяет выявить компоненты 

речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуального для каждого 

ребѐнка.  

 

Результаты мониторинга используются при: 

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой, индивидуальной); 

 отборе методов, приѐмов и технологий; 
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 комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется не более 

двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 15 мин (ребѐнку 5 лет) и 20 мин 

(ребѐнку 6 лет). 

Во время мониторинга создаѐтся положительный эмоциональный фон взаимодействия между 

учителем-логопедом и ребѐнком. Ребѐнок заинтересовывается выполнением тестовых заданий, а не 

принуждается к выполнению. Используются различные формы поощрения, ребѐнок 

поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях усталости или негативизма у ребѐнка 

обследование прекращается и переносится на следующий день.  

 Оценка результатов развития осуществляется и в конце учебного года, проводится заседание 

ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей, определения эффективности работы 

всех специалистов и перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

 

II.      Содержательный раздел. 

2.1.Содержание деятельности учителя-логопеда по коррекции выявленных недостатков 

в речевом развитии воспитанников. 

2.1.1.Особенности организации образовательной деятельности. 

          2.1.2. Планирование групповой и индивидуальной логопедической работы 

 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в  логопедической группе 

являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л. С. Выготским, Р. Е. Левиной, Л. 

Е. Журовой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и другими.  

Данная рабочая программа учителя-логопеда ДОУ  составлена на основе  типовой: 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи и ФГОС ДО:  

- программа  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи у детей (авторы программы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина),  

- программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  у детей 

(авторы программы Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова),  

рекомендованных  Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» для использования в ДОУ.  Использование двух программ 

одновременно обусловлено наличием воспитанников как с ФФНР, так и с ОНР.  
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Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразовательной 

программы ДОУ  и их интеграции в образовательном учреждении.  

 В соответствии со спецификой логопедической группы  образовательная область «Речевое 

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

является одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи 

детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие»  ФГОС  

ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) – развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

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

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

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

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

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

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  

деятельности. Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

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, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР  у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. После проведенной диагностики 
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специалисты на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы.  

С  середины сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: начинаются 

подгрупповые и индивидуальные занятия. В конце учебного года проводится очередное заседание 

ПМПк ДОУ   с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, 

труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

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

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний.  

Самая распространенная форма работы с детьми логопеда коррекционных групп – 

индивидуальная. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

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

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, 

строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ представлены ниже на схеме 

«Совместная коррекционная деятельность учителя логопеда со специалистами ДОУ».   

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в логопедической  группе ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чѐткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
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координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей, воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых 

занятиях .  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. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы  

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод 

проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса 

коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения. 

Форма организации обучения – подгрупповая,   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. 

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  
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Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится  для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, составления 

индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. 

 

 В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 15-20 

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

Продолжительность занятий ОНР с детьми:   1-2 года.                                                      

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

     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 ребѐнком, 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, ребѐнок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий 

           

 

 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

 Задача:                                                                                                                                                    

тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, 

а именно: 

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

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г)  укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких  специалистов   

при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 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», «Кошка», «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Парус», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка»,  «Парус»,«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: 
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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  полне допустимы  если они продикто аны инди идуальными 

осо енностями отдельных детей и спосо ст уют успешному их прод ижению. (Коноваленко, 

1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков 

анализа и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых 

звуков.   

 Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                                    

Нормализация просодической стороны речи. 

 Обучение рассказыванию.     
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1. Перспективный  календарно – тематический план организованной образовательной 

деятельности по формированию фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической,связной речи у детей с ОНР. ( предствлено в приложеии). 

2. Перспективный  календарно – тематический план организованной образовательной 

деятельности по формированию  

фонетико-фонематической, 

        лексико-грамматической,связной речи у детей с ФФНР 2-й год коррекционной работы 

.(представено в       приложении). 

Планирование  индивидуальной логопедической работы 

с____________________________________________ 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

. развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

. постановка и коррекция звуков: 

. группа свистящих - С , Сь ,З ,Зь, Ц 

. группа шипящих – Ш, Ж,Ч,Щ 

. группа сонорных – Л, Ль, Р, Рь 

. губно-губные – П,Б,М +мягкие. 

. губно-зубные – Т,Д,Н + мягкие. 

. заднеязычные – К,Г,Х + мягкие. 

. Другие_______________________________________ 

. автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

 

2. Формирование фонематического восприятия: 

.определять звуки(гласные,согласные,твердые–мягкие,глухие – звонкие); 

. определять наличие и отсутствие звука,место звука в слове. 

 

3. Формирование фонематического слуха. 

4. Работа над слоговой структурой слова. 

 

5. Развитие грамматического  строя речи. 

. словообразование; 

. словоизменение. 
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6. Развитие лексической стороны речи. 

. расширять предметный словарь; 

. расширять словарь признаков; 

. расширять глагольный словарь. 

 

7. Формирование связной речи. 

. формировать умение составлять рассказ по картинке; 

. формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

. формировать умение составлять пересказ; 

. формировать умение составлять  рассказ – описание. 

8.Развитие психических процессов, моторики, интеллектуально деятельности: 

. развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

. развивать мелкую и артикуляционную моторику. 
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Динамика звукопроизношения 
 

Дефект 

Автоматизация, контроль 

Норма 

 

Фамилия, имя С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч Щ Л Ль Р Рь Й 
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                     План работы учителя-логопеда на 2021-2022г. 

№ 

п/п 

                      

 

                   СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

I 

 

 

Диагностическая работа 

 

 

1 Диагностика речевых нарушений детей старшей 

группы 

До 15 сентября 

2 Сбор медицинских и педагогических сведений о 

предыдущем развитии ребенка 

Сентябрь 

3 Выявление речевых нарушений детей 5 -6 лет  для 

направления на ПМПК 

Март-апрель 

4 Мониторинг  результативности  

Коррекционно - педагогического процесса 

май 

 

II 

 

Организационно-методическая 

 

 

1 Обработка и анализ результатов обследования 

 

Сентябрь 

2 Комплектование подгрупп  для фронтальных занятий 

в соответствии со структурой речевого  дефекта 

Сентябрь 

3 Составление перспективных,  календарных и 

индивидуальных планов логопедических занятий 

Сентябрь 

4 Оформление документации: 

 

 

а) Мониторинг. Речевые карты  

 

Сентябрь 
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б) Ведение индивидуальных тетрадей детей по 

коррекции звукопроизношения, формированию 

лексико-грамматических средств языка, развитию 

моторики и т.д. 

В течение года 

еженедельно 

в) Речевой профиль группы (экран) 

 

1 раз в теч.года. 

г) Мониторинг. Оформление отчета о проделанной 

работе за год. Аналитическая справка.  

май 

5 Пополнение кабинета дидактическим материалом и 

наглядными пособиями 

В течение года 

6 Работа  в ПМПк  ДОУ (диагностика детей, имеющих 

трудности в речевом развитии, в усвоении 

программы детского сада, характеристики, 

рекомендации) 

По плану работы 

ПМПк (январь) 

 Участие  в педсоветах ДОУ                                          

                                             

По плану ДОУ 

7 Посещение семинаров, м/о логопедов города 

 

В течение года 

8 Знакомство с методическими новинками в области 

коррекционной педагогики и логопедии 

В течение года 

 

III 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

 

 

1 

 

Проведение фронтальных логопедических занятий. 

В течение года 

2 Проведение индивидуальных и индивидуально-

подгрупповых занятий. 

В течение года 

 

IV 

 

       Консультативно-просветительская работа 
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1  

Работа с родителями: 

 

а) Проведение индивидуальных бесед для сбора 

анамнеза, анкетирование совместно с психологом 

Сентябрь 

б) Индивидуальное консультирование 

 

В течение года 

в) Посещение родителями индивидуальных 

логопедических занятий 

В течение года 

г) Оформление уголка родителей совместно с 

воспитателями группы и психологом 

В течение года 

д) Выступления на родительских собраниях 

 

В течение года 

е) Индивидуальные беседы по коррекции и развитию 

речи детей 

В течении года 

2  

Работа с педагогами 

 

а) По результатам обследования детей провести 

индивидуальные беседы с воспитателями группы.     

Познакомить с речевым профилем группы, 

особенностями детей, делением на подгруппы. 

Сентябрь 

б) Посещение занятий воспитателя с целью: 

- наблюдения за деятельностью детей в условиях 

учебного процесса; 

- изучения работы воспитателя с детьми-логопатами 

В течение года 

г) Проведение консультаций для воспитателей 

логопедической группы 

В течение года 

д) Оформление журнала взаимодействия воспитателей 

и логопеда 

В течение года 
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Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи в старшей  

логопедической группе 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

 

 

 

Составлено на основании «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» и 

«Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

(авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова) 

 

 

 

                 

            

 Учитель-логопед: Бородина.Н.С. 

   

 

 

 

 

 

 

Цимлянск 2021г 
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Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых навыков 

1. Выработка 

четкого, 

координированного 

движения органов  

речевого аппарата. 

2.   Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху 

(не поднимая 

плечи), спокойному 

и плавному выдоху 

(не надувая щеки). 

3. Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Работа над 

мягкой атакой 

голоса. Выработка 

у детей умения 

пользоваться 

громким и тихим 

голосом. 

1. Продолжить работу 

над дыханием, 

голосом, темпом и рит-

мом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с 

различными видами 

интонации: повествова-

тельной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить 

работу над речевым 

дыханием. 

2. Продолжить 

работу над темпом, 

ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Звукопроизношение 1.  Разработка 

речевого аппарата, 

подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей 

и специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение 

произношения 

гласных звуков и 

1. Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная ра-

бота). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.   Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация 
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наиболее легких 

согласных звуков  

3. Постановка  и   

первоначальное   

закрепление   

неправильно 

произносимых  и   

отсутствующих  в  

произношении  

детей  звуков 

(индивидуальная 

работа). 

 

поставленных 

звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над 

односложными 

словами со 

стечением 

согласных в начале 

и в конце слова 

(стол  мост). 

2.   Работа над 

двухсложными 

словами без 

стечения согласных 

(муха  домик). 

3.  Работа над 

трехсложными 

словами без 

стечения согласных 

(малина   асилек). 

1.  Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных в 

начале слова (книга  

ц еток)  в середине 

слова (окно  палка  

карман)  в конце слова 

(радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой 

трехсложных слов со 

стечением согласных в 

начале слова (сметана) 

и в середине слова 

(пылинка  карандаш). 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением 

согласных. 

2.  Работа над 

слоговой структурой 

двух-, трех-, 

четырех-, пя-

тисложных слов со 

сложной звуко-

слоговой структурой 

(к адрат  мотоцикл  

к артира  

от ертка  

троллей ус  

 одопро од и т. п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

1. Развитие 

способности 

узнавать и 

различать 

1. Определение 

наличия звука в слове. 

2. Определение места 

звука в слове. 

1. Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного слога. 
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слогового, анализа 

предложения) 

неречевые звуки. 

2. Развитие 

способности 

узнавать и 

различать звуки 

речи по высоте и 

силе голоса. 

3. Дифференциация 

речевых и 

неречевых звуков. 

4. Знакомство детей 

с анализом и 

синтезом обратных 

слогов. 

5. Преобразование 

слогов за счет 

изменения одного 

звука 

6. Выделение звука 

из ряда других 

звуков 

7. Выделение 

ударного гласного в 

начале слова, 

выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове. 

8. Выделение 

среднего звука в 

односложном 

слове. 

9. Практическое 

усвоение понятий 

«Гласный — 

3. Выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге. 

4. Осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога. 

5. Выделение 

согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение гласного 

звука в конце слова. 

7. Знакомство с 

понятиями «Твердый 

— мягкий звук», и 

«Глухой — звонкий 

звук». 

8. Различение слов, 

близких по звуковому 

составу. 

9. Определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

10. Дифференциация 

на слух сохранных 

звуков по твердости — 

мягкости, глухости — 

звонкости. 

11. Составление 

предложений с 

определенным словом. 

12. Анализ 

предложения из 2-3 

слов. 

2. Выбор слова к 

схеме. 

3. Выбор 

графической схемы к 

слову. 

4. Преобразование 

слов за счет замены 

одного звука или 

слога. 

5. Подбор слова с 

заданным 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

7. Определение 

количества и 

порядка слогов в 

слове. 

8. Составление  слов 

из заданной 

последовательности 

звуков. 

9. Составление 

распространенных 

предложений. 

10. Анализ 

предложения из 3 и 

более слов.  
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Согласный звук». 

 

 Лексика Расширение и 

уточнение словаря 

по темам «Осень», 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», 

«Деревья», 

«Перелетные 

птицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда», 

«Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний 

праздник». 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Зима», 

«Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные», 

«Животные севера», 

«Животные жарких 

стран», «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы», «День 

Защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8 

Марта», «Профессии 

наших мам», 

«Масленица»,«Транспо

рт» (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный). 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: «Весна», 

«Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода) 

1.  Отработка   

падежных   

окончаний   имен   

существительных 

единственного 

числа. 

2.   Преобразование 

существительных в 

именительном 

падеже 

единственного 

числа во 

множественное 

число. 

1.  Закрепление 

употребления 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование 

1.  Уточнить 

значение простых и  

сложных предлогов  

(из-за  из-под)  

закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2.  Отработать   

правильное   

употребление   в   

речи   различных 

типов 

сложноподчиненных 
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3.  Согласование 

глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа (я локо 

растет  я локи 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, 

падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями 

мой  моя  мое  мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по 

теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.   Согласование 

числительных д а и 

пять с 

существительными. 

названий детенышей 

животных. 

5.  Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6.  Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов совершенного 

и несовершенного 

вида. 

7.  Уточнение значения 

простых предлогов 

места (   на  под  над  

У  за  перед) и 

движения (   из  к  от  

по  через  за). Учить 

составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов предлогов. 

 

предложений с 

союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить 

образовывать 

наречия от 

прилагательных 

( ыстрый — 

 ыстро)  формы 

степеней сравнения 

прилагательных 

( ыстрее — самый 

 ыстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами. 

5.  Закреплять 

способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов, путем 

сложения (пароход   

самолет  каше ар). 

 Развитие связной 

речи 

1.   Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

2.  Обучение 

умению задавать 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы.  

2. Обучать детей 

1.  Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, рассказы 
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вопросы и отвечать 

на вопросы полным 

ответом. 

3.   Обучение 

составлению 

описательных 

рассказов по темам: 

«Овощи»,   

«Фрукты»,   

«Ягоды»,   

«Деревья»,   

«Перелетные  

птицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда», 

«Мебель». 

4.   Работа над 

диалогической 

речью (с 

использованием 

литературных 

произведений). 

5.   Обучение 

пересказу 

небольших 

рассказов и сказок 

(дословный и 

свободный 

пересказ). 

пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии 

картин. 

по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных 
 
картин, 

из опыта. 

2.  Составление 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой 

моторики 

1. Обводка,  

закрашивание  и  

штриховка по 

трафаретам  (по 

лексическим темам 

I периода). 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2.  Работа по развитию 

конструктивного 

1. Работа по 

развитию 

пальчиковой 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 
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Перспективный  календарно – тематический план организованной образовательной 

деятельности по формированию фонетико-фонематической, лексико-

грамматической,связной речи у детей с ОНР.(см.приложение) 

Перспективный  календарно – тематический план организованной образовательной 

деятельности по формированию фонетико-фонематической, лексико-

грамматической,связной речи у детей с ФФНР- 2-й год коррекционной работы 

.(см.приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Составление 

фигур, узоров из 

элементов (по 

образцу). 

3.  Работа со 

шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

праксиса. 

3.   Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур (по 

темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка 

по контуру, штриховка, 

работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

2. Работа по 

развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить 

работу по обводке и 

штриховке фигур . 
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2.1.3.Взаимодействие с воспитателями (и специалистами) 

Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей направленности 

определяется имеющимися у каждого такого дошкольника: 

—речевыми недостатками; 

—неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики); 

—характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи воспитателя логопедической группы 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

 

 Основные направления коррекционной работы воспитателя 

• Артикуляционная гимнастика  (с элементами дыхательной и голосовой). 

Выполняется в течение дня 3 раза. 

• Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной 3 

раза в день. 

• Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы. 

Выполняется ежедневно после сна. 
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• Вечерние индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, закрепляющие звукопроизношение, по тетради взаимодействия и  

индивидуальным тетрадям детей.  

 

• Содержание занятий определено программой: 

 

• проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

• повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

• упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

• повторение лексико-грамматических упражнений; 

• упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики.  

• Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с календарным 

планом логопедической работы). Отличительной особенностью фронтальных 

занятий воспитателя в логопедической группе является то, что, кроме 

образовательных и воспитательных задач, перед ним стоят и коррекционные 

задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

• Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 

заключается в том, что она является широкой практикой свободного речевого 

общения детей и закрепления речевых навыков в их повседневной жизни и 

деятельности. 
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                                      Координация работы воспитателя и логопеда 

при коррекции звукопроизношения 

 

 

Логопед /цель Воспитатель /цель 

Исправляет нарушения речи: готовит артикуля-

ционный уклад дефектных звуков, ставит их, ав-

томатизирует 

Под руководством логопеда активно 

участвует в коррекционной работе: 

автоматизирует поставленные звуки в 

словах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

В  зависимости   от  характера  нарушения  звука 

вырабатывает и тренирует движения органов ар-

тикуляционного аппарата, которые  

 

 

 

были неправильными или отсутствовали 

По заданию логопеда в игровой форме 

закрепляет у детей движения и положения 

органов артикуляционного аппарата  

Этап появления звука 

Ставит звуки, предварительно отрабатывая арти-

куляционный уклад нужного звука; при этом ис-

пользует специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов артикуля-

ционного аппарата 

Закрепляет произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание ребенка 

на его звучании и артикуляции, используя 

картинки – пособия. 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Автоматизирует поставленные звуки; вырабатывает 

дифференциацию звуков на слух и в произношении; 

последовательно вводит его в речь (в слог, слово,   

предложение,   потешки,   стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

По заданию логопеда с отдельными детьми 

закрепляет: поставленный логопедом звук, 

автоматизирует и  дифференцирует его со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом 
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Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме  

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность 

детей (рисование, аппликация, лепка, конструирование), 

непосредственно связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

Воспитатель 

2. Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов; выделение их основных частей, признаков, 

действий, выполняемых с ними; функций предметов 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); сравнение двух 

однородных предметов и на этой основе составление 

соответствующих высказываний (ответы на вопросы, короткие 

описания и др.)- Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

Логопед, 

воспитатель под 

руководством 

логопеда 

3. Продолжение работы над предложением Отработка 

различных моделей словоизменения 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме 

Логопед, 

воспитатель 

Воспитатель 

4. Пересказ тексов по изучаемой теме, составление рассказов по 

картинкам, из опыта; описание предметов и др. 

Драматизация сказок (рассказов): «инсценирование», театр 

кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, 

воспитатель 

Воспитатель, 

логопед 
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Разграничение функций логопеда и воспитателя 

в процессе работы по лексической теме 

 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребѐнком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных (групповых) 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребѐнком с учѐтом данных 

психодиагностики, проведение  тренинговых, психокоррекционных форм 

работы; 

Логопед Воспитатель 

 

1. На групповых занятиях знакомит 

детей с каждой новой лексико-

грамматической категорией, выявляя 

тех детей, для которых необходимо 

закрепление материала, и 

осуществляет эту работу на 

индивидуальных логопедических 

занятиях. 

 

2.  Руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное от занятий 

время 

 

 

1. Проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим и 

художественной литературой с 

учетом изучаемых лексических тем. 

 

2.  Пополняет, уточняет и 

активизирует словарный запас детей 

в процессе большинства режимных 

моментов (сборы на прогулку, 

дежурство, умывание, игры и пр.); 

систематически контролирует 

грамматическую правильность речи 

детей в течение всего времени 

общения с ними 
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Музыкальный руководитель: реализация используемых программ 

музыкального воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной, креативной терапии с учѐтом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога, врача невропотолога 

(в том числе    детского психиатра) и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала; 

Инструктор по физической культуре: реализация используемых программ 

с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро – и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений  для занятий  с 

детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие 

локомоторных функций, отставание в развитие двигательной сферы, 

снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учѐтом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога, врача – детского  

психиатра. 

Медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно - 

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. Составление меню с учѐтом 

рекомендаций врачей, контроль и анализ выполнения натуральных норм 

продуктов. Контроль над  качеством поступающих продуктов. 

Старший воспитатель: перспективное планирование деятельности 

сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль над организацией работы специалистов в коррекционных 

логопедических группах, анализ эффективности деятельности специалистов, 

организация  медико - психолого-педагогического консилиума.  

Основные направления работы с ребѐнком, имеющим индивидуальные  

особенности в физическом и психическом развитии, которые препятствуют 

усвоению общеобразовательной и коррекционной программ в полном 
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объеме, определяются всеми специалистами на  психолого-медико-

педагогическом  консилиуме. 

2.1.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном 

учреждении  создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

воспитанников-логопадов проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы по логопедии.  

Учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников  логопедической группы, в котором отражены все формы и 

методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-

логопеда).  

 Учитель-логопед и воспитатель привлекают  родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме  в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

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

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 
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игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают 

и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, 

учитель-логопед постоянно обновляет  стенд в приемной группы «Советы 

логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

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

условий работы учителя-логопеда в логогруппе. Модель взаимодействия с 

семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме.  
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2.2. Формы, методы и средства коррекционной логопедической 

работы. 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание  игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

   и картинам);  

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики  

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР    являются:  

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

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

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

- обучение родной речи на занятиях.  
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Формы методы и средст а коррекционной логопедической ра оты: 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная 

НОД 

4. Интегрированная 

НОД 

5. Дидактические игры 

6. Настольно-печатные 

игры 

7. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

10. Использование 

метода наглядного 

моделирования 

1. Пальчиковые 

игры и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические игры  

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

5. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность  

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-

драмматизации  

 

 

Формы, метода и средства коррекционной логопедической работы  

см. Приложение 
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III. Организационный раздел. 

3.1.Модель организации коррекционно развивающей работы в 

группе. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно-

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации 

ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребѐнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребѐнка, задач 

корр. 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 

Календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-
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маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учѐтом 

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 МБДОУ 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 ребѐнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребѐнка вне детского 

сада. 

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребѐнка с 

наруш. речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Достижение 

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 
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3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1.Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей 

с нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедичес-

кой работы с 

ребѐнком, 

изменении еѐ 

характера или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учѐтом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции.  
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Циклограмма рабочего времени                                                                     

Учителя - логопеда МБДОУ д/с «Сказка» на 2021-2022 

учебный год. 

 

Дни недели 

 

Время Содержание работы 

Понедельник  

9.00 – 13.00 

 

9.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Организационно-

методическая работа 

Вторник         

9.00 -13.00 

9.00 – 9.30/ 9.35 – 

10.05 

10.15 – 12.00 

12.00 – 13.00 

Фронтальные 

(подгрупповые) занятия 

Индивидуальная работа 

Организационно – 

методическая работа 

Среда             

 9.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

9.00 – 11.00 

11.15 – 11.55 

12.00 – 13.00 

 

Индивидуальная работа 

Организационно-

методическая работа 

Четверг            

 9.00 – 15.00 

9.00 – 9.30/ 9.35 – 

10.05 

10.15 – 12.00 

12.00 – 13.00 

Фронтальные 

(подгрупповые) занятия 

Индивидуальная работа 

Организационно – 

методическая работа 
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13.15 – 15.00 Консультативная работа 

(родители, педагоги) 

Пятница           

  9.00 – 13.00 

9.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

 

Индивидуальная работа по 

ИКМ 

Работа с документацией 

 

Лексические темы логопедической группы 

 на 2021 – 2022  учебный год  

                                               

                                                Сентябрь 

1 неделя 01.09  - 03.09 Детский сад. Игрушки. 

 

2 неделя 06.09  - 10.09 Транспорт. ПДД. 

 

3 неделя 13.09  - 17.09  Безопасность   

 (дома и на улице). 

4 неделя 20.09 - 24.09 

 

Фрукты - сад. 

 

5 неделя 27.09 - 01.10. Овощи – огород. 

 

                                                

                                                Октябрь 

1 неделя  04.10 -08.10 Лес, грибы, ягоды. 

 

2 неделя 11.10 – 15.10 Осень                                 

(признаки осени, перелѐтные 

птицы, люди, животные) 

3 неделя 18.10- 22.10  Одежда, обувь, головные уборы. 

 

4 неделя 25.10 - 29.10 Человек (я и моѐ здоровье) 
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Ноябрь-Декабрь 
                                                                                                  

1 неделя   01.11 – 05.11 

 

Спорт (я и моѐ здоровье) 

2 неделя   08.11 – 12.11 

 

Откуда пришѐл хлеб. 

3 неделя   15. 11 – 19.11          

                     

Домашние животные. 

4 неделя   22.11 - 03.12 Дикие животные.-проект 

 

  

                                               

                                                  

                                                  

                                                 

Декабрь 

2 неделя  06.12 -10.12 Животные жарких стран и 

животные севера. 

3 неделя 13.12 – 17.12 Зима. Признаки. 

 

4 неделя 20.12 -24.12 Птицы (зимующие птицы) 

 

5 неделя 27.12 -31.12 

 

Зима. Новый год. 

 

                                                

Январь 2022 год. 

1 неделя 10.01 -14.01. Зима. Зимние забавы. 

Святки, колядки. 

2  неделя 17.01 -21.01 Профессии.  

 

3 неделя 24.01 – 28.01  Народные промыслы. 

 

  

                                                 

 

Январь – Февраль- Март 
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1 неделя 31.01 - 04.02. Моя семья. 

 

2 неделя 07.02 - 11.02.  Мой город 

Природа родного края. 

3 неделя 14.02 - 18.02. Наша Родина. 

 Страна, символика. 

4 неделя 21.02 - 25.02. Наша армия 

 

5 неделя 28.02 – 04.03 Весна. Масленица. 

                                                      Март 

2 неделя 07.03 - 11 .03. Весна . 8-Марта.  

Ранняя весна 

3 неделя  14.03 - 18.03.  Весна (признаки весны) 

Труд людей весной.  

 

 4 неделя 21.03 - 25.03. 

 

Комнатные растения. 

 5 неделя 28.03 - 01.04. 

 

Театральная неделя. 

По страницам любимых книг. 

 

                                                 

                                                  Апрель 

2 неделя 04.04  - 08.04 Посуда. Продукты питания. 

 

3  неделя 11.04 - 15.04. Космос.12 апреля – День 

космонавтики. 

4  неделя 18.04 - 22.04. Мебель. Части мебели. 

 Дом и его части. 

5  неделя 25.04 - 29.04. Синий цвет земли  и еѐ 

обитатели. Рыбы. 

                                                   

                                                     Май 

1 неделя  05.05 -13.05. День Победы. 
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2 неделя 16.05  - 20.05 Цветы. 

3 неделя 23.05  - 27.05. Насекомые. 

 

4 неделя 30.05 - 03.06. Лето. 

 

 

3.2 Особенности организации  предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедической группе. 

В соответствии с ФГОС ДО и Программой ДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. 

При организации предметно-раз и ающей среды группы  ыли учтены 

тре о ания ФГОС к раз и ающей предметно-пространст енной среде. 

Она должна  ыть: 

-содержательно насыщенной 

-трансформируемой 

-полифункциональной 

- ариати ной 

-доступной 

- езопасной. 

 

Жизненное пространство в группе даѐт детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Этому способствует зонирование групповой комнаты.  Зонирование 

помещения помогает ребѐнку выбрать для себя привлекательное занятие и 

сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим 

материалам и игрушкам, а также со людению тре о аний ФГОС о 
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насыщенности среды и учѐте   озрастных и инди идуальных осо енностей 

детей.  Материалы в центрах детской деятельности пополняются в 

соответствии с содержанием адаптированной образовательной программы и 

лексической темой недели и расположены так, что дети могут свободно 

подходить, брать их и  просматривать. Размещение оборудования и 

материалов  по центрам позволяет детям объединяться подгруппами по 

общим интересам или заниматься индивидуально.   

 

Так как наша группа компенсирующей напрвленности, то особое внимание 

мы уделяем организации центра речевого развития и мелкой моторики. 

Центр речевого развития  представляет возможность нашим воспитанникам 

действовать маленькими подгруппами и индивидуально. Здесь находятся 

дидактические, развивающие игры на дифферинциацию звуков, на развитие 

мелкой моторики рук, на развитие связной речи, печатные и на кубиках 

буквы, способствующие овладению чтением, материал для развития речевого 

дыхания.   

 Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой  обеспечивают: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и крупой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей. 
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Эта зона содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  
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 Учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в 

групповых приемных обновляется регулярно.  В логопедическом кабинете 

имеется подборка  популярных сведений о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений,  звуковых профилей, пособия для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков и другое).  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

1. Копии протоколов ПМПК, на основании которых дети 

зачисляются в логопедическую  МБДОУ; 

2. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в 

логопедическую группу  (на электронном носителе);  

3. Сама рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда (куда входят годовой, перспективный, 

календарный  планы);  

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда 

(планирование индивидуальной работы);  

5. Индивидуальные тетради у каждого ребѐнка; 
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6. Отчѐт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой 

отчет. 

 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса. 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50x110) – 1шт; 

2. Стулья детские –  шт;  

3. Мольберт -  1 шт;  

4. Полка пластмассовая напольная – 1 шт;  

5. Коробки и папки для пособий. 

6. Магнитная настенная доска -1 шт, 

7. 9. Шкаф для учебных пособий, методической литературы и наглядных 

пособий  – 1 шт. 

8.  Столы детские прямоугольные (для фронтальной работы)  - 2шт.  

10. Стол детский, прямоугольный (для индивидуальной работы)  - 1шт. 

9. 7. Стул для родителей  – 1 шт. 

10. 8. Стулья детские – 12 шт. 

11. 9  Ковѐр -  1 шт. 

12. Зеркало для индивидуальной работы (8x12) — 12 шт. 

13. Набор логопедических зондов – 1 комплект.  

14. Шпатели, деревянные палочки, этиловый спирт, салфетки, вата, ватные 

палочки, соски.  

15. Телевизор - 1.  

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. В логопедическом 

кабинете имеются следующие материалы:  
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ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков;  

7. Пособия, тексты и картотеки на автоматизацию поставленных 

звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 
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Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедический букварь; 

7. Кассы букв на каждого ребенка  

Для обогащения словарного запаса и формирования 

грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 
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2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 
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Приложение  

Формы методы и средства коррекционной 

  логопедической работы 

Целью организации образовательного процесса является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Педагогический процесс для детей с 

нарушением речи организуется в соответствии с возрастными потребностями 

и индивидуально- психологическими  особенностями развития  

воспитанников. Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно 

— речевой работы в условиях ДОУ (группы) для детей с нарушениями речи 

принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются присущи 

достаточно широкие и разнообразные функции: 

— диагностическая; 

— профилактическая; 

— коррекционно- педагогическая; 

— организационно- методическая 

— консультативная 

— координирующая 

— контрольно-оценочная 
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Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно приводит к дефицитарности 

других и снижению качества коррекционной работы с детьми в целом. В 

число частных задач педагогического коллектива ДОУ входят: 

 Обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех 

отношениях условий развития, воспитание и обучения, создание среды 

психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

 Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной и 

общей речевой подготовке к школе; 

 Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной  деятельности 

по общему и речевому развитию дошкольников в семье 

Особого внимания требует рассмотрение частных задач,  решение которых 

возлагается  руководство ДОУ . Наиболее значимыми из них являются: 

 Соблюдение требований приема и комплектования группы для детей с 

нарушением речи; 

 Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских 

работников; 

 Создание оптимальных условий для организации преемственности в 

работе логопеда и педагогического коллектива ДОУ; 

 Насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой, групповых 

комнат – учебными пособиями и специальным оборудованием; 

 Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с 

другими ДОУ для детей с нарушением речи: 

 Привлечение родителей к активному участию в коррекционно – 

педагогическом процессе; 

 Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ 

Задачи родителей: 
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 В создании в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей; 

 В проведении целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом 

развитии. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, другие специалисты образовательного учреждения подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» принимают участие воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог организует работу по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Ведущими специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии поддержки 

со стороны специалистов ДОУ и родителей воспитанников. В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед. Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении остальных педагогов и родителей дошкольников. В 

логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
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психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители воспитанников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. Учебный год в 

логопедической группе для детей с нарушениями речи начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. В середине сентября специалисты, работающие в 

логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на первый период работы. Со второй половины сентября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи обеспечивает целостное 

всестороннее воздействие на ребѐнка, организуется специальная речевая 

практика ребѐнка, целенаправленное формирование предпосылок для 
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овладения всеми компонентами языка и становления функции речи. Помимо 

этого с детьми проводится комплекс оздоровительных мероприятий, особое 

внимание уделяется соблюдению режима дня, закаливанию организма, 

физическому воспитанию. Развитие двигательных функций и преодоление 

даже незначительных  двигательных нарушений, наряду с ранней 

стимуляцией моторного развития, способствует предупреждению 

выраженных трудностей в формировании речевой функции. Таким образом, 

коррекционная работа по преодолению недоразвития речи у детей 

осуществляется в результате комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи. Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение 

воспитанников предполагает выбор и реализацию образовательного 

маршрута в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка, преодоление затруднений в освоении образовательной программы 

дошкольного образования.  Устранение речевых нарушений у 

воспитанников  требует комплексного подхода,  объединения усилий всех 

специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом 

причин как биологического, так психологического и социального характера. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют 

следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

Учитывая  индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями 

речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 
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развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы организации: 

 фронтальная 

 индивидуальная; 

 подгрупповая. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий (НОД) 

определяется тяжестью нарушения речевого развития воспитанников. При 

планировании и проведении занятий( НОД) учителя-логопеда, воспитателей, 

других специалистов и определении их места в целостной системе работы 

ДОУ учитывается их соответствие СанПиН. Фронтальные, подгрупповые  

занятия ( НОД) позволяют эффективно решать те задачи развития речи и 

коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы . Дополнительно такие занятия 

формируют у воспитанников  умение войти в заданный темп работы, 
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следовать общим инструкциям, оценивать достижения партнера, 

ориентироваться на лучшие образцы речи и т.д. Технология проведения 

фронтальных / подгрупповых/ занятий (НОД) варьируется в зависимости от 

задач и этапа коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и 

общего развития. В основе занятий (НОД)  с воспитанниками  лежит 

тематический   принцип.  

Тематический принцип организации познавательного и речевого 

материала занятия (НОД) предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, 

а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении. 

Часть из них проводится учителем -логопедом, часть воспитателем и 

другими специалистами, поэтому происходит интеграция поставленных и 

решаемых разных задач при одновременном изучении темы. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа  — 

концентрированное изучение темы (например, в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения очень важна как для восприятия речи воспитанниками (пассив), 

так и для ее активизации. Оптимизация содержания логопедических занятий 

обеспечивается их полизадачностью (или комплексным, интегрированным 

характером), когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 

друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников, а также дефицитарно развитых психических и 

психофизиологических функций. При этом цементирующим, 

обеспечивающим целостность занятий моментом могут выступать сквозная 
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сюжетно-игровая линия, тематическая организация речевого и 

познавательного материала и т.д. 

Создание условий развивающей предметно-пространственной 

коррекционной среды 

Развивающая предметно-пространственная коррекционная среда играет 

очень большую роль в речевом и психическом развитии воспитанников с 

нарушениями речи. В ДОУ должны быть созданы все условия для 

сознательного регулирования деятельности воспитанников, которая несет в 

себе направленность коррекционного воздействия на речевое и психическое 

развитие, предусматривая их взаимодействие. Создание развивающей среды  

является одной из задач коррекционного сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Предметная среда  кабинета 

учителя-логопеда проектируется в соответствии с Программой. При отборе 

предметного содержания развивающей среды опираемся  на «зону 

ближайшего развития», воспитанников. Предметно-пространственная 

развивающая среда насыщается содержанием, рассчитанным на разные 

уровни речевого развития ребенка Речевой материал регулярно обновляется 

по мере изучения каждой новой лексической темы. Игры, игрушки и пособия 

систематически меняются в течение года. Это позволяет организовать 

развивающую среду в стенах логопедического кабинета, создать 

комфортные, обеспечивающие безопасность воспитанников условия для 

занятий и эмоционального благополучия. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. Коррекционно — образовательная работа может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата- устранения недостатков в речевом 
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развитии дошкольников – реализуется в строго определенной 

последовательности. Организационный этап коррекционно- 

образовательного процесса. Несмотря на то, что комплектование 

логопедических групп происходит  на основании решения психолого-

медико-педагогической комиссии, в котором дано логопедическое 

заключение для каждого ребенка, логопед начинает учебный год  с 

тщательного стартового психолого-педагогического и логопедического 

обследования детей с целью точного установления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в их речевом развитии. В качестве 

основных диагностических методов могут быть использованы: 

 Индивидуальные ( групповые) беседы; 

 Специальные задания диагностического характера; 

 Наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе 

регламентированной и нерегламентированной деятельности; 

 Изучение медико-педагогической документации; 

 Беседы с педагогами ДОУ и родителями. 

В случае необходимости ребенок может быть направлен на консультацию к 

врачу-психоневрологу, оториноларингологу, окулисту, психологу и другим 

специалистам. Обобщение данных, полученных в ходе углубленного 

изучения ребенка с помощью разных методов и из разных источников 

информации позволяет сформулировать объективное логопедическое 

заключение и наметить индивидуальные программы коррекционно-

педагогической работы на долгосрочную перспективу (учебный год). В то же 

время подробный анализ результатов логопедической диагностики, 

проведенный вместе с воспитателями, дает основание составить групповые 

педагогические и речевые «профили» и на их основании разработать 

долгосрочные программы групповой (подгрупповой) коррекционно- 

педагогической работы с детьми. С индивидуальными и групповыми 

коррекционно-педагогическими программами обязательно должны быть 
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ознакомлены  педагоги ДОУ и родители детей. Формы работы учителя-

логопеда с родителями и педагогическим коллективом ДОУ на 

организационном этапе могут быть следующие: 

 Тематические педсоветы, консультации для специалистов ДОУ 

 Мини педсоветы с участием педагогов, работающих в группе, которые 

посвящаются анализу недостатков речевого развития и выбору средств 

коррекционного воздействия применительно к каждому воспитаннику 

группы; 

 Индивидуальные беседы и консультации с педагогами, проводимые в 

рабочем порядке; 

 Родительские собрания и тематические консультации для родителей. 

 Индивидуальные консультации для родителей. 

Определенной подготовки к предстоящим коррекционно-речевым занятиям 

требуют и дети, зачисленные в группу. Формирование позитивной установки 

детей на участие в таких занятиях также требует определенного времени и 

усилий со стороны логопеда, педагогов ДОУ и родителей воспитанников. 

Итог работы на организационном  этапе — составление индивидуальных и 

групповых ( подгрупповых) коррекционно-речевых программ, расписание ( 

графика) индивидуальных и групповых ( подгрупповых) занятий с детьми, 

плана работы с педагогическим коллективом ДОУ и родителями. Основной 

этап коррекционно-образовательного процесса На этом этапе основной 

акцент делается на собственно коррекционно-речевой работе с детьми. Она 

базируется на ряде общих принципов, среди которых приоритетными 

являются: 

 Индивидуализация; 

 Разносторонность; 

 Комплексность; 

 Систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 
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Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет 

тщательного динамического изучения логопедом структуры нарушений речи 

каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и 

особенностей в его речевом развитии. Задачи и содержание как 

индивидуальных, так и групповых занятий определяются исходя из 

структуры, степени выраженности речевого нарушения у детей, их 

индивидуально-типологических особенностей и  в соответствии с 

традиционными логопедическими методиками и методическими 

рекомендациями (Г.А. Волкова, Б.М. Гриншпун,  А.Каше , С.А. Миронова, 

Селиверстов, Т.Б, Филичева, М.Ф.Фомичева, Чевелева, Чиркина). Личностно 

ориентированный характер логопедической работы предполагает 

обязательный учет в коррекционном процессе не только речевых, но и 

индивидуально- типологических особенностей дошкольников, которые 

прямо и косвенно мешают нормальному развитию их речи. Нацеленность 

логопеда не только и не столько на устранение выявленного у ребенка 

речевого недостатка, сколько на целостное развитие его личности с помощью 

специфических и неспецифических коррекционно-педагогических средств и 

способов – залог успешности логопедического воздействия. Вместе с тем, 

анализ разных сторон психофизического развития детей , его потенциальных 

возможностей и опора на них при проведении педагогического воздействия 

должны стать приоритетными задачами не только логопеда, но и все 

участников коррекционного процесса – педагогического коллектива ДОУ, 

родителей. Тем самым обеспечивается комплексность коррекционного 

воздействия  и возможность проведения соответствующей речевой работы не 

только непосредственно, но и опосредованно, используя для этого резервы 

различных видов детской деятельности (игровой, учебно-познавательной, 

продуктивной и др.) режимных моментов в ДОУ, свободного общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми в семье. Педагоги создают условия 

для логопедизации жизни детей — т.е. создания обогащенной  предметно — 

развивающей и поддерживающей речевой среды в детском саду и в семье. 
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Необходимо соблюдение  должной систематичности. Только проведение 

хорошо продуманной, рационально спланированной, скоординированной и 

ежедневной работы дает основание говорить о реальном достижении 

положительных результатов. 

Перечисленные условия – дифференцированность, разносторонность, 

комплексность, систематичность коррекционно-речевой работы в условиях 

ДОУ для детей с нарушениями речи — являются принципиальными и 

должны быть приняты во внимание при работе с каждым ребенком (группой 

детей) независимо от причин, характера и степени выраженности речевых 

нарушений. Эффективность работы по преодолению речевых недостатков 

зависит  от включенности педагогического коллектива в  педагогический  

процесс. В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и развития 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. Содержание, 

дидактическое оснащение, методическая инструментовка занятий логопеда и 

др. специалистов ДОУ также должны соответствовать структуре речевых 

нарушений детей, их возрастным и индивидуально-типологическим 

особенностям . Важное средство оптимизации построения корректирующих  

воздействий – проведение комплексных занятий , в ходе которых ведется 

необходимая работа по совершенствованию тех или иных компонентов 

речевой системы дошкольников и ВПФ. При этом важным моментом, 

обеспечивающим целостность занятий могут выступать сквозная сюжетно-

игровая линия, тематическая организация речевого и познавательного 

материала и др. Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 

и обязательное включение разных видов игр в коррекционное занятие 

обеспечивают педагогам серьезный позитивный эффект  как в преодолении 

речевых нарушений, так и в развитии внеречевых процессов. Т.е. 

психических:  восприятия, внимание, память, мышление). Особенно важна 

роль игры в плане становления  познавательной деятельности, 
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коммуникативного поведения. Составная часть коррекционно – речевой 

работы с детьми – психолого-педагогический и логопедический мониторинг, 

цель которого –выявить динамику и особенности продвижения в 

коррекционно- образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы.. данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей. 

Доминирующей  при этом должна стать тактика активного включения 

освоенных речевых эталонов в ситуацию естественного общения, т.е. такая 

организация совместной деятельности взрослых и детей, которая 

стимулировала  бы детей к непроизвольному  упражнению и закреплению 

новых речевых навыков. Посильный труд, игра, занятия изобразительной и 

конструктивной деятельностью, аппликацией, лепкой и др. обеспечивают  

полноценную мотивацию речи. В этих видах деятельности не просто 

формально закрепляются заданные речевые конструкции — речь  

оказывается мотивированной теми действиями, которые ребенок выполняет 

тем самым воспринимается им не как  упражнение, а как необходимость. 

Заключительный этап коррекционно-образовательного процесса 

предполагает качественную  оценку результатов проведенного 

логопедического воздействия, а у старших дошкольников  определения 

общей и речевой готовности к систематическому обучению в условиях 

школы. Проанализировать данные логопедического мониторинга и оценить 

качество коррекционно-педагогической деятельности всех специалистов и на 

основе обобщения результатов наметить пути ее оптимизации на следующий 

год. 
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                                                                                                     Приложение 3 

Календарно – тематический план организованной образовательной 

деятельности по формированию фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической,связной речи у детей с ОНР. 

 

 

Календарно – тематический план организованной образовательной 

деятельности по формированию фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической,связной речи у детей с ФФНР 2-й год 

коррекционной работы. 
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