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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. В настоящее время в нашем дошкольном 

образовательном учреждении содержание образовательно-воспитательного 

процесса выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду функционирует логопедическая группа. 

 В связи с появлением в общеобразовательных садах большого 

количества детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи, такими как общее недоразвитие речи, возникла 

необходимость введения на логопедическую группу при ДОУ 

специализированных программ по коррекции данных нарушений:  
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 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; 

 «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи» автор  Н.В. Нищева;      

а также разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии     

 Таким образом,  программа разработана с учетом целей и задач 

основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   

определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи. Данная  

программа предназначена для обучения и воспитания детей  

дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями, 

зачисленных в логопедическую группу ДОУ. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

 Цель  программы – сформировать у детей  с речевыми нарушениями 

полноценную  фонетическую  систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

развивать связную речь, максимально приблизить детей с речевыми 

нарушениями к детям с нормально развивающейся речью.   В процессе 

коррекционного обучения детей решаются следующие задачи:      

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;    

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 
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слухового восприятия;            

- коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;               

- развитие навыков звукового анализа и синтеза;                

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольника на базе правильно произносимых ребёнком звуков;   

 - привлечение воспитателей и родителей к активному участию в 

коррекционной логопедической работе по преодолению речевых дефектов у 

детей.                

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на  

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

2. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и  органическими отклонениями 

в развитии, с одной  стороны, и  разработку адекватного 

логопедического воздействия  –  с другой. 

3. Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о зоне ближайшего развития), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой ребенка.  

4. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия.  

5. Принцип дифференцированного подхода, который предполагает учет  

этиологии, механизмов, симптоматики нарушений,   возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

6. Деятельностный подход –  при котором ребенок не получает знания в 

готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной ̆             

учебно-познавательной деятельности. 
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7. Принцип сознательности и активности детей, означающий,  что 

педагог должен предусматривать в своей работе приемы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребенком необходимо 

ставить познавательные задачи, в решении которых  

он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 

интенсивному психическому  развитию  дошкольников  и 

предусматривает  понимание  ребенком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем.  

8. Принцип интеграции   способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя ДОУ. 

9.  Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных, физиологических особенностей ребенка и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности   двигательных, речевых заданий. 

10. Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по 

мере овладения и закрепления формирующихся навыков. 

11.   Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с 

целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов 

детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

1.Характеристика речевого развития детей 4-7 лет с ОНР 

Общее недоразвитие речи  - это такое речевое нарушение, при котором 

у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 
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наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.   Речевой опыт детей с ОНР весьма 

ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются 

несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность 

устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  

определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто 

непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть 

полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует.   

 Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения.   Выделение ОНР - это выделение определенного 

симптомокомплекса. Данная группа является сложной нозологии и 

механизмам. Существуют различные категории детей: дети с моторной и 

сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом 

задержки психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой 

речевого развития невыраженной этиологии.    Уровень общего 

недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых 

средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. Левина Р.Е. 

выделила три уровня общего недоразвития речи:   
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1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня;       

2.  средний – ОНР 2 уровня;         

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня. Наблюдается почти полное отсутствие 

вербальных средств общения. Дети четырех-пятилетнего возраста имеют 

очень скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок 

использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). 

Эти звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим 

количеством  жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово 

имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с помощью чего 

передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено 

конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется различными 

словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет 

названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо 

искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, 

односложная структура, реже двусложная. Фонематические восприятия, 

анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже грубо 

нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 

трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире 

активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. 

Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизменение и 

словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной связи  

между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде 

просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на 

первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 
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 Общее недоразвитие речи II уровня. На втором уровне речевые 

возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется довольно 

большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей 

наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», 

«стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, наблюдается 

неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов 

(«делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества 

слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  

неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок 

неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное 

согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в 

косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 

неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В 

целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем 

ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. 

Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении 

существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, 

т.к. они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые 

формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его практически 

нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем 

речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например,  «ада     вместо «звезда»  Нарушение 
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звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются 

морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная 

речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические 

формы различаются недостаточно.                                                        

Общее недоразвитие речи  III уровня. Этот уровень характеризуется тем, 

что обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют грубые 

фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 

относительно сформирована, но остаются нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах связной 

речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть 

неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется не 

сформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. Таким образом, 
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на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы.  

2.Характеристика речевого развития детей  с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулированное и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

 В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 
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звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит 

звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» 

вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», 

«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял 

стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается:  

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  
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 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и 

по специальному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. 

Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 

сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) 

не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.   

 ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом 

и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 
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одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи).  Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

1.2.4 Планируемые результаты освоения  Программы.  

Целевые ориентиры. Образовательная область «Речевое развитие» 

Результаты освоения  программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. 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 
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ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО  и  задачах  данной   

программы.                                                           

 Данная программа доступна к применению в логопедической группе.  

С её помощью у дошкольников происходит формирование:  

 полноценной фонетической системы языка;  

  фонематического восприятия;    

 навыков звуко-слогового анализа и синтеза;   

 автоматизация и дифференциация слухопроизносительных умений и 

навыков;  

 связной монологической речи на базе правильно произносимых 

звуков.             

 Результатом успешной коррекционно-логопедической работы 

по данной программе можно считать следующее:  

 ребёнок правильно произносит все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой;        

  во время речи осуществляет правильное речевое дыхание, 

соблюдает ритм речи и интонацию;   

 дифференцирует на слух гласные и согласные; твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные звуки;   

  выделяет первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове;           

  придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  

  ребёнок овладевает универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции;      

  владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; усваивает новые слова, относящиеся к 
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различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний, 

применяет их в собственной речи;      

  подбирает однокоренные и образовывает новые слова;  

 согласовывает слова в числе, роде, падеже;      

  самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок; 

  педагоги и родители детей с нарушением речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с                   

учителем-логопедом, в результате чего у ребёнка сформированы 

первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе;    

  в соответствии с возрастными возможностями учтён и обобщен 

словарь;           

  сформирован грамматический строй речи;       

  достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

Планируемые результаты коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи в результате логопедического воздействия  

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи;  

 Четко дифференцировать все изученные звуки;  

 Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах;  

 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове;  

 Различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне;  
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 Овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно- ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1 Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Так как в логопедическую группу зачисляются дети, имеющие 

различные нарушения речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная 

работа включила именно те направления, которые соответствуют структуре 

речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

 

Фонетико-фонетическое 

недоразвитие речи 

-развитие фонематического восприятия; 

-совершенствование слоговой структуры 

слова; 

-коррекция звукопроизношения 

 

 

 

 

Общее недоразвитие речи 

-пополнение словаря; 

-совершенствование грамматического 

строя речи; 

-совершенствование связной речи; 

-развитие фонематического восприятия; 

-совершенствование слоговой структуры 

слов; 

-коррекция звукопроизношения 
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Коррекция звукопроизношения включает в себя  следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков; 

III.  Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена  на: 

- выработку чётких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных 

звуков. 

На данном этапе, кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

 - Для всех звуков: «Заборчик», «Окошко», «Мостик»; 

 - Для свистящих: «Лопата», «Холодный ветер», «Фокус»; 

 - Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»; 

 - Для [Р], [Р’]: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», 

«Гармошка», «Дятел»; 

 - Для [Л],[Л’]: «Блинчик», «Накажем язычок», «Пароход», «Поймаем 

мышку», «Лошадка»; 

 - Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: «Что 

спрятано?», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

I. Постановка нарушенных звуков, происходит в такой последовательности, 

которая определена естественным (физиологическим)ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 

 - Свистящие [С] [З] [Ц] [С’] [З’]  

 - Шипящий [Ш] 

 - Соноры [Л] [Л’] 

 - Шипящий [Ж] 

 - Соноры [Р][Р’] 

 - Шипящие [Ч][Щ] 
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Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

II. Автоматизация поставленных звуков: 

 - изолированного произношения; 

 - в слогах; 

 - в словах; 

 - в словосочетаниях; 

 - в предложениях; 

 - в тексте. 

III. Дифференциация: 

 - изолированных звуков; 

 - в слогах; 

 - в словах; 

 - в словосочетаниях; 

 - в предложениях; 

 - в тексте. 

IV. Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитие речи и общем 

недоразвитие речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.  

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 
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II. Развитие фонематического слуха  (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование  звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

 - упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся  

по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голосок», «Поймай 

звук», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили»; 

 - воспроизведение ритмического рисунка на слух:  «Хлопни как  я» 

Этап развития фонематического слуха включает:  

 - упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычисление его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук»,  «Определи место звука в слове»; 

 - упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мной 

повтори». 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

 - последовательное вычисление и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 

«Кто за кем», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

 - последовательное вычисление и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый поезд», 

«Пуговицы», «Пирамидка»; 

 - обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

 - составление условно-графических схем «Телеграфист». 
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При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных,  включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

 - номинальный словарь; 

 - предикативный словарь; 

 - словарь признаков; 

 - числительные и местоимения; 

 - навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

 - словоизменение; 

 - согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

-пересказ; 

- рассказ по серии сюжетных картин; 

- рассказ по сюжетной картине. 
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Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 

Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

 

 

Физическое развитие 

 

-Формировать 

правильную осанку при 

посадке за столом.          

-Расширять знания о 

строении 

артикуляционного 

аппарата и его 

функционировании;        

-Развивать координацию 

и точность действий. 

- пальчиковая 

гимнастика;                     

- речь с движением;                   

- беседа; 

-физминутки. 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

- Воспитывать активное 

произвольное внимание 

к речи, 

совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать её 

содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой 

речи;                                 

- формирование 

навыков владения 

языком в его 

коммуникативной 

функции 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи;            

- развитие мелкой 

моторики ;                          

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия;                                     

- игровые ситуации;                  

- мини инсценировки;                    
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- развитие связной речи, 

монологической, 

диалогической речи; 

-формирование 

структурных 

компонентов системы 

языка - фонетического, 

лексического 

грамматического. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку.    - развивать 

мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию 

предметов.                        

- Развивать зрительное 

внимание и память в 

работе с разрезными 

картинками и пазлами.                 

 

 

 

 

 

- составление 

описательных 

рассказов;                                   

- автоматизация 

поставленных звуков;                                              

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия;          

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами;                     

- пальчиковая 

гимнастика.                      

- развитие фразовой 

речи, обогащение и 

расширение словаря; 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

 

– Совершенствовать и 

развивать   мелкую 

моторику в работе с 

разрезными картинками, 

пазлами, 

дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой 

гимнастике.                     

- Расширять 

представление детей о 

труде взрослых, 

прививать интерес к 

труду взрослых.               

- Развивать умение 

слышать и передавать 

ритмический рисунок.    

- Учить различать 

звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных 

инструментов, 

предметов 

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки.                                   

- Формировать 

прослеживающую 

функцию глаза и 

- дидактические игры и 

упражнения; штриховка.       

- развитие мелкой 

моторики;                        

-развитие 

манипулятивной 

деятельности и 

координации рук, 

укрепления мышц рук. 
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пальца.                             

- Развивать 

графомоторные навыки.  

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- Развивать в игре 

коммуникативные 

навыки.                            

- Совершенствовать 

навыки игры в 

настольно-печатные 

дидактические игры, 

учить устанавливать и 

соблюдать правила в 

игре.                                 

- Развивать умение 

инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки.                          

- Прививать желание 

поддерживать порядок 

на своём рабочем месте.                             

- Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков.                             

- Учить соблюдать 

технику безопасности.               

- Закреплять правила 

поведения на улице, с 

бездомными 

животными, с 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные игры;                              

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи;                       

- беседа;                                      

- поручения;    

 - игры с мелкими 

предметами.      
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бытовыми приборами.   

- Совершенствовать 

умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативность 

речи 

 

 

2.1.2 Вариативные формы способы, методы и средства реализации 

программы 

Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и 

связанных с ней неречевых психических процессов детей, зачисленных в 

логопедическую группу. Правильно организованное коррекционное 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста в условиях  

логопедической группы комбинированного детского сада строится на 

всестороннем обследовании их речевых и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также личностных 

особенностей и социального окружения. При изучении детей старшего 

дошкольного возраста учитываются следующие принципы: 

онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой 

аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), 

взаимосвязь речевого и общего психического развития.   

 В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у 

ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, 

а также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта 

и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других 

видов психической деятельности. При выявлении речевых дефектов логопед 
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анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной 

речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, 

выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, 

сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении.      

По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых 

психических процессов определяется речевой статус группы. В соответствии 

с речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта комплектуются 

две подгруппы (речевой статус группы, распределение детей логопедической 

группы на две подгруппы). В соответствии с ФГОС основой перспективного 

и календарного планирования является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с 

учетом индивидуальных речевых и психических возможностей детей и зон 

ближайшего развития старших дошкольников. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных 

связей между специалистами ДОУ, так как они работают на протяжении 

недели в рамках одной общей лексической темы. 

Формы:  

 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) - одна из 

основных форм организации работы с детьми-логопатами при условии 

максимального использования игровых форм и приемов в рамках 

каждого занятия. Виды занятий: подгрупповые (3-5 человек) и 

индивидуальные. Планирование разделено на три периода обучения. 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в 

старшей группе составляет 25 минут, в подготовительной группе 30 

минут. Непосредственно-образовательная деятельность  планируется 

пять раз в неделю, проводится в утренние часы.  
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 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации коммуникативной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная 

игра, театрализованная игра, дидактическая. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 

он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы разных образовательных областей. 

 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, 

проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи. 

 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую деятельность. 

 Умственное экспериментирование – осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Оно осуществляется с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного с 

 одержания, в которых предполагается посильное участие детей. 
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Методы  

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы логопеда или детей, 

чтение). 

 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций и опытов (творческие задания, опыты). 
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Средства  

 Демонстрационные и раздаточные. 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

 Естественные и искусственные. 

 Реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 Игровой деятельности: игры, игрушки. 

 Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал. 

 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные 

предметы, образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, схемы, модели, картины и др. 

 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, 

рисования, конструирования. 

 

2.1.3 Образовательная  деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

Основными направлениями работы в течение обучения в группе 

компенсирующей направленности   являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа . 

5. Организационная работа. 
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Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 

с речевыми нарушениями, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с речевыми нарушениями; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с речевыми нарушениями  

коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка; 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с речевыми нарушениями; 

- консультирование  педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с речевыми нарушениями; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с речевыми нарушениями. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 
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-различные формы просветительской деятельности (индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации), 

направленные родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

Содержание коррекционной – развивающей  деятельности с детьми 

Речевое развитие 

Развитие словаря  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и ос-

мысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образ. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать до-

ступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков пред-

метов по их назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотне-

сенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
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значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить по-

нимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи-

тельных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

«слово» и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже,  окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -ёнок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
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-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.      

- Закрепить навык мягкого голосоведения.                                                             

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.                                                    

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.                                                                                                    

Коррекция произносительной стороны речи                                                             

-Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности.                                                                                                         

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.                                                                                                               

-Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности.               

    Работа над слоговой структурой слов 

       Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. Учить выделять 

ударный гласный звук, ударный слог. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
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Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный 

звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о пред-

метах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи 
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2.1.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме  самостоятельной  инициативной  деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная  деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности  важно соблюдать ряд 

общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
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сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо:  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.1.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. Взаимодействия детского сада и семьи – 

необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников с 

нарушением речи. Однако подобное согласованное взаимодействие не 

возникает сразу. Ему предшествует целенаправленная работа логопеда, 

воспитателей, других специалистов дошкольного учреждения, в процессе 

которых родители приобщаются к проблемам своих детей.     
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Формы работы с родителями:       

 1. Ежегодная плановая диагностика детей, посещающих средние и 

старшие группы детского сада с целью выявления речевых нарушений. 

После проведения диагностики, приглашаются родители (или законные 

представители) детей на беседу в индивидуальном порядке. На 

индивидуальной беседе родителям рассказывается о характере речевого 

нарушения ребенка.           

 2. Внеплановые индивидуальные консультации и диагностическое 

обследование детей младше пятилетнего возраста, по согласию родителей 

(законных представителей) ребёнка, в результате которого определяется 

уровень речевого развития, даются рекомендации: - по развитию органов 

артикуляционного аппарата; - по развитию фонематических процессов;          

- по развитию грамматического строя речи;  - по накоплению активного 

словаря ребёнка: - по развитию связной речи; - по развитию мелкой 

моторики; - по развитию правильного речевого дыхания.             

 3. Совместно с воспитателями ДОУ проводятся групповые 

консультации (выступление на родительском собрании) для родителей 

(законных представителей) в  группах ДОУ.      

 4. Для родителей всех возрастных групп логопедом оформляются 

информационные стенды, в соответствии с актуальностью данной темы. Без 

родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней 

мере, неполноценен. Опыт работы с родителями показывает, что в результате 

применения современных форм взаимодействия, позиция родителей 

становится более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные 

участники в жизни своего ребёнка.   

Предполагаемый результат:        

 - Установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника. - Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном 
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процессе.  - Заинтересованность в положительном конечном результате 

коррекционного процесса.  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.1Материально-техническое обеспечение программы  

 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально 

подобранным учебно-методическим комплексом. 

В кабинете учителя-логопеда осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и 

родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа. Кабинет оснащен необходимой мебелью, 

методическим, дидактическим и диагностическим материалом.  

Оснащение логопедического кабинета 

Настенное зеркало для логопедических занятий. 

Зеркала для индивидуальной работы (9х12). 

Шкаф  для пособий. 

Стол письменный канцелярский. 

Стул взрослый. 

Стол детский (для индивидуальных занятий). 

Столы детские. 

Стулья детские. 

Доска-мольберт магнитная. 
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3.1.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения  

коррекционного логопедического процесса  

В  логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

«Инструмент» для постановки звуков (ватные палочки,  шпатели, салфетки 

пр.) 

Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания. 

Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

Настольные дидактические игры на развитие связной речи. 

Профили обозначения звуков. 

Счетные палочки 

Цветные карандаши. 

Предметные картинки для артикуляционной гимнастики. 

Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха. 

Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

Сюжетные картинки для развития связной речи. 

Детские книги  для развития связной речи. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты). 

Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 
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Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок. 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, пазлы, и др.) 

Игры с прищепками 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие грифа 

ФЭС или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Мозаика-синтез» Министерство 

образования РФ 

2012 

Программа обучения 

и воспитания детей с 

фонетико – 

фонематическим  

недоразвитием речи 

(старшая группа) 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

Москва МГОПИ МО РФ 

Московский 

Государственный 

Открытый 

Педагогический 

Институт 

1993 

Программа обучения 

детей с 

недоразвитием 

Фоннематического 

строя речи 

(подготов,гр) 

Г.А. Каше         

Т.Б. Чиркина 

Москва 

Просвещение 

Управление по 

дошкольному 

воспитанию 

Министерства 

просвещения 

СССР 

1978 

Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 5 – 

летнего возраста с 

общим недоразвитием 

речи  

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

Москва МО РСФСР 1991 

Конспекты 

подгрупповых 

Н.В. Нищева  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

- 2012 
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логопедических 

занятий в средней 

группе для детей с  

ОНР 

ПРЕСС»  Санкт – 

Петербург 

 

«Альбом для 

логопеда», 

коррекционная 

педагогика 

О.Б. Иншакова   «Владос» Москва 

 

- 2015 

С пальчиками играем, 

речь развиваем (для 

детей 3-5лет) 

Т.А. Ткаченко ООО 

«Издательский дом  

«Литур» 

Екатеринбург  

 

- 2016 

Развиваем логику и 

речь (для детей 5-7 

лет) 

Т.А. Ткаченко ООО 

«Издательский дом  

«Литур» 

Екатеринбург  

 

- 2016 

Учимся говорить 

красиво: речевые 

зарядки и 

чистоговорки 

В.И. Буйко ООО 

«Издательский дом  

«Литур» 

Екатеринбург  

- 2016 

Учимся составлять 

рассказы (для детей 4-

6 лет) 

Е. Ф. Бортникова ООО 

«Издательский дом  

«Литур» 

Екатеринбург  

- 2016 

Автоматизация звука 

Ж,Р,Ч,Щ, в игровых 

упражнениях 

Л.А. Комарова  - - 2016 

Коррекция 

произношения звуков 

Г,Г”К,К”,Х,Х” 

В.В. Коноваленко Издательство  

ГНОМ, Москва 

- 2014 

Непарные твердые 

согласные 

В.И. Буйко, 

Г.А.Сыропятова 

ООО «Литур -опт» 

Екатеринбург  

- 2013 
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[Ш],[Ж],[Ц] 

Развитие речи и 

воображения 

И. В. Гуреева ИТД «Корифей» 

Волгоград 

- 2010 

Фронтальные 

логопедические 

занятия в 

подготовительной 

группе для детей с 

фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием 

В.В. Коноваленко Издательство 

ГНОМ Москва 

- 2012 

Картотека 

предметных 

картинок. Времена 

года  

С. Вохринцева ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»  Санкт – 

Петербург 

- 2015 

Логопедия Л. С. Волкова Москва - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 


		2024-04-17T14:47:18+0700
	Перьмякова Тамара Анатольевна




