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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Данная рабочая программа (далее – Программа) разработана для организации логопедической деятель-

ности с детьми, имеющими нарушения речи.  

Программа является составным компонентом основной образовательной программы ДОО. 
Программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом Министер-

ства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утв. приказом Минпросве-

щения РФ от 25.11.2022 г. № 1028); 

- c основной образовательной программой дошкольного образования (утв. и.о.директора ГБОУ СОШ 

пос.Новоспасский Володкиной С.В.); 

- с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность учителя-логопеда образовательной 

организации. 

 

Цель Программы - обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих преодоле-

нию речевых нарушений воспитанников и осуществления своевременного и полноценного личностного раз-

вития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и орга-

низации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

Задачи Программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизноше-

ния, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции разли-

чения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем 

и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с речевыми 

нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи обучающихся. 

6. Развитие их коммуникативности, успешности в общении. 

7. Взаимодействие с сотрудниками ДОО и специалистами субъектов внешней среды. 

8. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся. 
Решение обозначенных задач возможно только при целенаправленном влиянии учителя-логопеда и 

других педагогических работников на развитие ребенка с первых дней его пребывания в дошкольной обра-

зовательной организацией во взаимодействии с родителями (законными представителями).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-

бёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 
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3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних чле-

нов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а 

также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Программа построена на следующих принципах дошкольного образования: 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с функцио-

нальными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопеди-

ческого воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. Выготского о «зоне ближайшего разви-

тия»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких 

коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен предусматривать в 

своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует 

более интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком мате-

риала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, физиологических 

особенностей и характера патологического процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более про-

стых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анали-

заторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое ме-

сторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристика нарушений речевого 

развития обучающихся. 

 

Географическое месторасположение 

Самарская область расположена в юго-восточной части европейской территории России в среднем те-

чении крупнейшей в Европе реки Волги и занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, что составляет 0,31% террито-

рии России. На севере она граничит с Республикой Татарстан, на юге - с Саратовской областью, на востоке - 

с Оренбургской областью, на северо-западе - с Ульяновской областью. Область протянулась с севера на юг 

на 335 км и с запада на восток на 315 км 

Сельское поселение Новоспасский расположено на юго-западе Приволжского района; с севера на юг 

протяженностью 25 км; с запада на восток 32 км; граничит с с/п Обшаровка, с/п Заволжье, с/п Ильмень; с 

внутриобластными муниципальными районами: Сызранским и Безенчукским; в отношении речной сети рас-

положено частично по берегу реки Волги. 

 

 

Характеристика социокультурной среды 
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Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с дошкольной обра-

зовательной организацией, семьей и другими факторами успешного воспитания дошкольника. 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ пос. Новоспасский располагается  в поселке Новоспасский , 

в Самарской области, Приволжского района. В непосредственной близости от организации расположены 

такие учреждения и организации, как ГБОУ СОШ пос. Новоспасский, библиотека, музыкальная школа, 

сельский дом культуры, почта России. 

Одной из основных задач ФГОС Дошкольного Образования является 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Социокультурная среда в СП ГБОУ СОШ пос. Новоспасский рассматривается как совокупность целена-

правленно созданных условий, которые обеспечивают процесс развития и саморазвития ребенка. С одной 

стороны это пространство для развития и самоопределения ребенка (субкультура), а с другой стороны со-

циокультурную среду мы рассматриваем как сферу педагогических влияний, направленных на развитие и 

личности ребенка дошкольного возраста. Для повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг, СП ГБОУ СОШ пос. Новоспасский, обеспечивает социокультурную среду сопровождения личности 

ребенка дошкольного возраста. Социокультурная среда СП ГОУ СОШ пос. Новоспасский представлена как 

единство трех составляющих: социокультурные события, значимые как для детей, так и для родителей и 

педагогов; принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между всеми участниками 

педагогического процесса; развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной образователь-

ной организации. 

Характеристика нарушений речевого развития обучающихся 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия зачисляются 

дети со следующими логопедическими заключениями: 

- ОНР; 

- ЗПР; 

- УО; 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии учитель-логопед рекомендует родителям 

посещение ПМПК, психоневролога и с последующим выполнением рекомендаций специалистов.  

В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией учи-

тель-логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

 

Характеристика детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР) (по Р.Е. Левиной) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших 

дошкольников имеет третий уровень речевого развития. 

Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти полным отсутствием словесных 

средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном сформирована. Дети 

5-6 лет, а иногда и старше имеют скудный активный словарь, состоящий из звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Эти звуковые комплексы, сопровождаемые жестами, образованы самими детьми и непонятны 

для окружающих. Так, вместо машина поехала ребенок говорит «биби», вместо пол и потолок - «ли», сопро-

вождая речь указательным жестом, вместо дедушка - «де» и т.д. 

По своему звучанию лепетная речь состоит как из сходных со словами элементов (петух – «уту», 

киска – «тита»), так и из совершенно непохожих на правильное слово звуковых сочетаний (воробей – «ки»). 

Одновременно с лепетными словами и жестами на этом уровне развития речи дети могут пользоваться 
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и отдельными общеупотребительными словами, однако, как правило, эти слова еще недостаточно сформи-

рованы по структуре и звуковому составу, а также употребляются в неточных значениях. Дифференцирован-

ное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Объединение предметов под тем или иным названием определяется сходством отдельных частных при-

знаков. Так, например, слово лапа может означать живые и неживые предметы, которые могут передвигаться 

– лапы у животных и птиц, ноги человека, колеса машины, паровоза т.д. 

Ориентируясь на внешнее сходство, дети часто один и тот же предмет в разной ситуации называют 

разными словами; например, паук на разных картинках назывался то жук («сюк»), то таракан («тлякан»), то 

пчела («теля»), то оса («атя»). 

Названия действий очень часто заменяются названиями предметов: открывать – «древ» (дверь); играть 

в мяч – просто «мяч», а названия предметов в свою очередь могут заменяться названиями действий (кровать– 

«пать», самолет – «летай»). 

Фразой на этой стадии речевого развития дети почти не владеют. Лишь у некоторых из них, более раз-

витых в речевом отношении, наблюдаются попытки высказать свои мысли целыми лепетными предложени-

ями, например: «Тетя во бак» (Тетя, вот бак); «Папа туту» (Папа уехал). 

Стремясь рассказать о каком-либо событии, дети оказываются способными назвать только отдельные 

слова или одно-два искаженных предложения. Например: «Маля Митя гиби. Идот. Сем.» Это должно озна-

чать, что маленький Миша ходил за грибами в лес, принес грибы домой   и дома их ел. 

Небольшой запас слов, имеющийся у детей, отражает главным образом непосредственно воспринима-

емые через органы чувств предметы и явления. Словесное выражение более отвлеченных отношений дей-

ствительности на этой ступени речевого развития детям почти недоступно. 

При глубоком недоразвитии речи еще почти невозможно отметить сколько-нибудь стойкого пользова-

ния морфологическими элементами для выражения грамматических значений. Здесь преобладают «корне-

вые» слова, лишенные флексий. Чаще всего это неизменяемые звуковые комплексы, и лишь у некоторых 

детей, находящихся на этом уровне речевого развития, можно встретить попытки выделить названия пред-

метов, действий, качеств. Так, слово «акой» (открой) может употребляться применительно ко всем оттенкам 

значения – открыл, откроет, открывает, надо открыть и т.д. 

Пассивный словарь детей, находящихся на первом уровне речевого развития, значительно шире актив-

ного. Это создает впечатление, что дети все понимают, но сами сказать ничего не могут. Дети часто пони-

мают обращенную к ним речь только на основании подсказывающей ситуации, многих слов они не пони-

мают вовсе (ветка, двор, конура, паук, грива и др.). Почти полностью отсутствует понимание значений грам-

матических изменений слова, не различают форм единственного и множественного числа существительного, 

прошедшего времени глагола, прилагательного, форм мужского и женского рода. Так, дети одинаково реа-

гируют на словесную просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши», не понимают предлогов, не соотносят с 

различными ситуациями формы числа глаголов и прилагательных (бежит– бегут, сидит – сидят, пьет – пьют 

и т.д.), не различают слов большая – большие, красный – красная – красное, разбил – разбила и т.п. 

Существенную роль на этом уровне понимания речи играет лишь лексическое значение, а грамматиче-

ские формы в расчет не принимаются. Наряду с этим можно наблюдать смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (рамка – марка, деревня– деревья). 

Переходя к характеристике звуковой стороны речи, следует отметить, что бедность и своеобразие сло-

варного запаса не всегда позволяют точно определить на этом уровне состояние произношения отдельных 

звуков речи; обнаруживаются такие черты, как непостоянный характер звукового оформления одних и тех 

же слов (карандаш – «адас», дверь – «теф», «вефь», «веть»); произношение отдельных звуков часто лишено 

постоянной артикуляции, вследствие чего точное звучание слов передать невозможно. 

Для детей с глубокими степенями недоразвития речи весьма характерна также ограниченная способ-

ность воспроизводить слоговые элементы слова. В самостоятельной речи детей преобладают односложные 

и двусложные образования, а в отраженной речи явно заметна тенденция сократить повторяемое слово до 

одного-двух слогов (кубики – «ку», карандаш – «дас»). 

На этом уровне недоразвития речи способность к восприятию и воспроизведению слоговой структуры 

слова еще не сформировалась вовсе. Лишь у отдельных детей, находящихся на верхней границе данного 

уровня, можно отметить появление единичных огрех четырехсложных слов с достаточно постоянным со-

ставом звуков. Обычно это слова, часто употребляемые в обиходе. Они составляют своего рода образец, по 

которому в дальнейшем перестраивается вся речь. 
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На уровне лепетной речи звуковой анализ слова совершенно недоступен ребенку. Сама по себе задача 

выделения отдельных звуков оказывается для него непонятной. Привлечь сознание детей к звуковой стороне 

речи удается только после длительной подготовительной работы; попытки обучения грамоте на данном 

уровне без соответствующей речевой подготовки обычно не дают никаких результатов. 

Основные положения к характеристике первого уровня развития речи: 

1. Активный словарь в зачаточном состоянии. Он состоит из звукоподражаний, лепетных слов и лишь 

небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

2. Пассивный словарь шире активного, однако, понимание речи вне ситуации весьма ограниченно. Фра-

зовая речь почти полностью отсутствует. 

3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще не сформирована. 

Второй уровень речевого развития характеризуется: 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Воз-

можно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в упо-

треблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т.д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, раститель-

ным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без гру-

бых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и катего-

рий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор одноко-

ренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, 

из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений.  

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произно-

шении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказы-

вание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя 

сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Четвертый уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой). Дети, отнесенные к четвертому уровню 

речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированно-

стью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанной речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нару-

шения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных, профессий и т.д. В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать си-

стемные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических 

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

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.  

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном раз-

витии, к своеобразному формированию психики. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. 
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Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появ-

лению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппа-

рата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных диффе-

ренцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано 

нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движе-

ний, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодоле-

ваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Характеристика детей с ЗПР 

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную группу. Этиоло-

гия ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с не-

благоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью цен-

тральной нервной системы (ЦНС) резидуального или генетического генеза. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов формирования 

ЗПР: 

• Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально- волевой сферы и 

личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

• Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и цереброастенических 

состояний. 

Классификация ЗПР 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический пси-

хический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре нарушения выступают признаки 

эмоциональной и личностной незрелости. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с хроническими со-

матическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. 

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка мо-

гут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозопо-

добным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). 

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны выра-

женные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте 

ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. В зависи-

мости от их соотношения выделяются две категории детей: 

• Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма; 

  

• Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями корковых 

функций 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и 

входят в структуру дефекта. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенно-

стей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как ди-

зартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых ин-

струкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пере-

сказа. Дети имеют ограниченный словарный запас. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности антонимических 

и синонимических средств языка. 

Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформ-

лении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 
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Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития мо-

жет быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 

языковой системы. 

Характеристика основных компонентов развития на 6-ом году жизни: 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании 

изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных 

слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, про-

странственные и другие связи и отношения. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды нару-

шений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизмы, ламбдацизм, дефекты озвончения); ха-

рактерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции. Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; го-

товность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконапол-

няемость слов. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и 

глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

  

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаго-

лов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико - грамматического и фонетико- фонемати-

ческого недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затруд-

няется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические 

ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударе-

ниях и падежных окончаниях. 

Характеристика основных компонентов развития на 7-ом году жизни: 

Фразовая речь. 

Дети имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания 

чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск 

главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются со-

юзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно 

различают изменения значений, обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; 

не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них значительно 

беден не только по количественным, но и по качественным показателям. Дети овладели основными значе-
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ниями слов, выраженными их корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых при-

ставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профес-

сии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосоче-

таниями или предложениями (вместо грядка – помидоры тут растут). Задания на подбор однокоренных 

слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи. Дети 

допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, па-

деже, а также числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударе-

ниях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

  

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные виды нару-

шений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей еще низкий. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокра-

щение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков 

и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не удержи-

вают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают 

гласный звук). 

Связная речь. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При составлении рассказов по 

картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появля-

ются длительные паузы. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рас-

сказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и 

помощи взрослого. В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей ло-

гике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена 

в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности 

В работах многих авторов делается попытка классифицировать детей с ЗПР с учетом характера рече-

вых нарушений. 

1. Дети с изолированным дефектом, проявляющимся в неправильном произношении лишь од-

ной группы звуков. Нарушения связаны с аномалией строения артикулярного аппарата, недоразвитием ре-

чевой моторики. 

2. Дети, у которых выявлены фонетико-фонематические нарушения. Дефекты звукопроизноше-

ния охватывают две-три фонетические группы и проявляются преимущественно в заменах фонетически 

близких звуков. Наблюдаются нарушения слуховой дифференциации звуков и фонематического анализа. 

3. Дети с системным недоразвитием всех сторон речи (ОНР). Кроме фонетико- фонематических 

нарушений наблюдаются существенные нарушения в развитии лексико- грамматической стороны речи: 

ограниченность и недифференцированность словарного запаса, примитивная синтаксическая структура 

предложений, аграмматизмы. 

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, которые пре-

пятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОСДО. 

 

  Клинико-психологическая характеристика детей с УО 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического пора-
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жения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет си-

стемный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизи-

ческого развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигатель-

ная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, 

речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и необ-

ратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и де-

фицитарности ЦНС обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в ре-

зультате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных разли- чий, базирующихся на 

первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. 

Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учи-

тывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближай-

шего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степе- ни умственной 

отсталости: 

 легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

 умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), 

 тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), 

 глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F73), 

 другие формы умственной отсталости (код F 78). 

При организации коррекционно-педагогической работы учитывается, с одной стороны, степень выра-

женности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, последо-

вательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются более вы-

ражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как «социально 

близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная мимика и потреб-

ность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыба-

ются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются 

в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не мо-

гут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на по-

сторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрос-

лого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продол-

жать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. Среди них име-

ются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых 

фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращен-

ной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь 

не отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником пере-

дачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: овладение 

грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Осо-

бенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается 

стойкое нарушение согласования числительных с сущ ствительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые ребенок с 

УО может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно 

сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у 

детей в норме того же возраста. 
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Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение фонема-

тического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к 

тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. 

Активная речь бедна, понимание лексико- грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, 

что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся раз-

вивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового 

материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способ-

ностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные ме-

тоды и приемы для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена родителей, 

братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. 

Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают 

в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, 

что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и 

своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в разных 

ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных иг-

рах эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации 

большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, 

что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание гла-

зами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения но-

гами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаи-

модействию в группах с небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умываются, одева-

ются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в до-

машних условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 

Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия 

для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудоб-

ном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним равнодушными. Во 

многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на не-

удачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окру-

жающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» - эхола-

лическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном пове-

дении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в 

их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им 

дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отка-

зываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные желания – пре-

обладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность до-

школьника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные задачи, могут про-

являть интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в 

развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей име-

ется также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить 

предложенное задание, они пользуют ся зрительным соотнесением.
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К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети 

в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают 

этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, ко-

торому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по 

слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выде-

ляет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуществить выбор из 

большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти 

свойства в действиях с дидактическими игрушками. 

У детей этого типа развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказы-

ваются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуа-

ции на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его 

названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его 

основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подо-

брать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятель-

ности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы- представления 

о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия 

либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти 

резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с 

помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение пред-

мета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и явле-

ниями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его 

вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на установление количественных 

отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в обучении детей 

специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным отношением к 

результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого ва- рианта развития все 

большее место начинают занимать процессуальные действия. При кор- рекционном обучении формиру-

ется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, 

возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным иг- рушкам и дей-

ствиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в сю-

жетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы- заместители в игровой ситуации. 

Задания по продуктивным видам деятельности дети прини- мают охотно, однако результаты весьма при-

митивны, рисунки – предметные, а постройки - из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах деятельности, в том 

числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют 

инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а иногда 

даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей формируется 

интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и конструирова-

нию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К 

концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по 

рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца 

по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и кон-

струирование по замыслу вызывает у них затруднения. 
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Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, полза-

нием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и подвижных 

играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на 

лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интеллектуального наруше-

ния могут быть сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется готовно-

стью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформированных подражательных спо-

собностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально неустой-

чивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них затруднен 

контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоци-

онально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и актив-

ность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, 

просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя, показать 

свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я» и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражитель-

ность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо 

вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстни-

ками. 

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно- гигиенических 

навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения действовать по указа-

тельному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориенти-

ровка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всем по-

следующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех психических про-

цессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему 

миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не дей-

ствуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда свободы». Они длительное время не разли-

чают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при вы-

полнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сен-

сорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства 

в продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отри-

цательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только простую ре-

чевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальными сред-

ствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи появляются звукокомплексы 

и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений речи – дисла-

лия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них 

состоит в том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная функцио-

нальная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семан-

тика, грамматический строй. У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом 

общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних про-

грамм речевых действий. 

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях просодических 

компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплек-

сом патологических факторов. 
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Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия (соотносящие 

и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое исполь-

зование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свой-

ства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекват-

ными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. 

д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий 

– именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от дея-

тельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умствен-

ной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисова-

нию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замед-

ленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, 

у них отсутствует стремление овладевать такими основными движения- ми как бег и прыжки. Без коррек-

ционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется веду-

щая рука и не формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование интереса к 

эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных 

умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом развитии, 

проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста характеризуется как 

«социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и с множе-

ственными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуа-

ции, а невербальные средства общения используют фрагментарно при целе- направленном длительном 

формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей обращает на 

себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, ча-

сто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети не фикси-

руют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и стиму-

ляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных 

и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и ча-

стыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, 

крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают ру-

ками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционного воз-

действия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, что затруд-

няет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание 

игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные контакты 

первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть 

доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т.д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целенаправленного вни-

мания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, отдельных слогов. 

Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные спо-

собы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические 

реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета. 
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Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного варианта развития 

проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случай- но касающихся предмета, 

с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен 

результат собственных действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизволь-

ных движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повто-

рение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой иг-

рушки, вкусовое ощущение сладости и т.д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуля-

ции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание или опереже-

ние в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: 

ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование основных дви-

гательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют мед-

лительность или суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны труд-

ности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью 

и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику психических 

возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую 

среду при максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают 

им условия контакта с окружающим миром (вертикали- заторы, стулья с поддержками, ходунки и ко-

ляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой степе-

нью умственной отсталости и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, 

которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 

взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие ориентировочных ре-

акций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в 

условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются непроизвольные 

двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны пово- роты головой или поворот тела в одну 

сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко откры-

вают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда 

проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахи-

вают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения 

сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, 

иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения однообраз-

ных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко 

раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем 

телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечно-

стях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь 

более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они так- же нуждаются 

в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему миру ограни-

чен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно значимых потребно-

стей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей 

к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 

вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или 

дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов в виде мы-

чания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со 
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взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную динамику в эмо-

циональных проявлениях: у них появляется чувствительность к голо- су знакомого взрослого через появ-

ление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подо-

бие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия 

у них наблюдаются вегетативные реакции 

– появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение темпе-

ратуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода (кормле-

ния, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во многих слу-

чаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности 

в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовле-

творения физиологической потребности в насыщении. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; большинство из них 

проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и вы-

раженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая мо-

торика также несовершенна: пальцы рук могут быть расслаблены и не способны захватывать предмет, а 

могут находиться в состоянии спастики, при котором захват предметов также недоступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально- положительного 

взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании технических средств ре-

абилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми мат-

расами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические особенности, так и 

общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого возрастного психологиче-

ского новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах 

развития. Для них характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсут-

ствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодей-

ствия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности 

(общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического 

развития в определенном возрастном периоде. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно их центральных 

мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребе-

нок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания.  

Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, 

творчества в следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живёт. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без осво-

ения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика 

и коррекция речевых нарушений у детей. Модернизация образования предусматривает комплексное, всесто-

роннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной 
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из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного качества дошколь-

ного образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий коррекционно-развивающей работы учителя- логопеда. 

В связи с вышесказанным Программа учителя-логопеда предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с наруше-

ниями речи посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Ребенок 6-7 лет, выпущенный из логопедического пункта ДОО, должен обладать следующими зна-

ниями, умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»: 
Нормализация фонетической стороны речи: 
- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах 

речи; 
- дифференцирует все звуки; 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, ар-

гументировано отвечать на вопросы); 
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 
Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диа-

логической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмо-

ционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные 

языковые средства для соединения частей предложения; 
- 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». 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- 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 фонем. 

 
Планируемые результаты логопедической работы: 

В результате логопедической работы ребенок научится: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- владеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

Этап 1. Исходно-

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической доку-

ментации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого- педагогиче-

ской и логопедической диагностики детей: ис-

следование состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте 

Определение 

структуры рече-

вого дефекта 

каждого ре-

бёнка, задач кор-

рекционной ра-

боты 

Этап 2. 

Организационно-

подготовитель-

ный 

1. Определение содержания деятельности по реа-

лизации задач коррекционно-образовательной де-

ятельности, формирование подгрупп для занятий 

в соответствии с уровнем сформированных рече-

вых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедиче-

ского исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с со-

ставленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОО и родителей к проведению эффек-

тивной коррекционно- педагогической работы с 

детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей 

– знакомство с данными логопедического иссле-

дования, структурой речевого дефекта, определе-

ние задач совместной помощи ребёнку в преодо-

лении данного речевого нарушения, рекоменда-

ции по организации деятельности ребёнка вне дет-

ского сада 

Разработка ка-

лендарно-тема-

тического пла-

нирования под-

групповых заня-

тий;  

планов индиви-

дуальной ра-

боты; 

взаимодейст-

вие специали-

стов ДОО и ро-

дителей ребёнка 

с нарушением 

речи 

Этап 3. 

Коррекционно-

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в индивиду-

альных, подгрупповых коррекционных програм-

мах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-образователь-

ного процесса 

Достижение 

определённого 

позитивного эф-

фекта в устране-

нии у детей от-

клонений в ре-

чевом развитии 

Деление задач по этапам достаточно условно.  
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Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы 

с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции.  

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно- методическими пособиями, наглядным дидак-

тическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Деятельность учителя-логопеда реализуется по следующим направлениям: 

Направление 1. Диагностическая работа.  

Направление 2. Коррекционно-развивающая работа. 

Направление 3. Консультативная и информационно-просветительская деятельность с родителями и 

педагогами. 

Направление 4. Научно-методическая и аналитическая работа. 

 

Направление 1. Диагностическая работа 

Экспресс-обследование воспитанников ДОО на начало и конец учебного года. Проведение в течение 

года диагностики речевого развития воспитанников по мере возникновения потребности или по запросу 

участников образовательного процесса (воспитатели, родители, и т.д.). 

Выявление динамики речевого развития детей, посещающих логопедические занятия. Формулировка 

логопедического заключения для зачисленных вновь на логопедические занятия. 

Составление отчета о логопедической работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на ло-

гопедических занятиях, фиксирование его в индивидуальных речевых картах. 

Педагогическая диагностика учителя-логопеда направлена на определение уровня  речевого развития 

воспитанников. 

Определение состояния речевого развития детей, зачисленных на логопедические занятия, проводится 

учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 16 по 31 мая. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

- фонематическое восприятие; 

- артикуляционная моторика; 

- звукопроизношение; 

- сформированность звуко-слоговой структуры; 

- навыки языкового анализа и синтеза; 

- грамматический строй речи; 

- навыки словообразования; 

- понимание логико-грамматических конструкций; 

- связная речь. 

Диагностический инструментарий 

 

№ 

п/п 

Автор методики Методики, дидактический материал 

1 Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников е задержкой 
психического развития - М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2005. - 80 с. 

2 Зарин А. Комплексное психолого- педагогическое обсле-

дование ребенка с проблемами в развитии: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Боряевой, 2015. – 320 с. 

3 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет) 

4 Бернштейн А.Н. Установление последовательности  событий» 
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5 Бессонова Т.П., Грибова О.Е., 
Корнев А.Н., Лурия А.Р. 

Звуковой анализ 

6 Лурия А.Р. Узнавание изображений 

7 Батяева С.В., Севостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

- М.: Росмэн, 2010 

8 Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: Росмэн, 2008 

9 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Коррекционная педагогика, 

М.: Владос, 2008 

10 Коноваленко В.В.,  

Коноваленко С.В. 

Экспресс-обследование звукопроизношения у де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста 

- М.:         Гном-Пресс, 2000 

11 Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошколь-

ника. - М.: Гном и Д,       2006 

 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности детей, 

зачисленных на логопедические занятия, заполняются речевые карты воспитанников. 

Для определения логопедического заключения с используются: сбор анамнестических данных; беседы 

с родителями; наблюдение за детьми во время занятий, в режимных моментах, в игре и т.д.; беседа с 

детьми; беседа с воспитателями 

Результаты экспресс-обследования речевого развития воспитанников ДОО заносятся в диагностиче-

ские протоколы. 

 

Направление 2. Коррекционно-развивающая  работа 

Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой работы в ДОО, организует инте-

гративную деятельность всех участников коррекционно-образовательного процесса, главными субъектами 

которого являются ребенок с особыми образовательными потребностями, педагогический коллектив, ро-

дители ребенка- логопата. 

Коррекционно-развивающее направление работы логопеда в рамках функционирования логопедиче-

ского кабинета включает: 

- занятия учителя-логопеда с воспитанниками по совершенствованию разных сторон   речи; 

- совместную деятельность с педагогом-психологом по стимулированию психологической базы 

речи; 

- совместную деятельность с воспитателями;

- совместную деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по развитию темпо-

ритмической организации речи;

- совместную деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической культуре по развитию 

общей моторики детей.

Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление речевых и психофизических 

нарушений путём проведения индивидуальных, подгрупповых, фронтальных логопедических занятий. 

Индивидуальная коррекционная работа включает те направления, которые соответствуют структуре 

речевого нарушения конкретного ребенка (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи). 

 

№ 

п/п 

Нарушения  

устной речи 

Направления  

коррекционной работы 

1 Фонетическое недоразвитие речи 

(ФН) 

Коррекция звукопроизношения 

2 Фонетико-фонематическое  

недоразвитие речи (ФФН) 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слов 

Коррекция звукопроизношения 

Развитие психологической базы речи 

3 Общее недоразвитие речи (ОНР) Пополнение словаря 
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Совершенствование грамматического строя 

Совершенствование связной речи 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слов 

Коррекция звукопроизношения 

Развитие психологической базы речи 

 

Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 

недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный этап 
Выработка четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка ор-

ганов артикуляции к постановке тех или иных звуков. На данном этапе используются подготовительные 

артикуляционной упражнения. 

Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. Используются пособия: наборы 

бабочек, снежинок, султанчиков, вертушек, мыльные пузыри и др. 

На данном этапе используется альбом с иллюстрациями артикуляционной гимнастики: 

- для всех звуков: «Забор», «Окно», «Мост»; 

- для свистящих: «Лопата», «Холодный воздух», «Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Тёплый воздух»; 

- для Р, Р': «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», «Гармошка», «Дятел»; 

- для Л: «Лопата», «Накажем язык», «Пароход», «Пароход гудит»; 

- для развития речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: «Что спрятано?», «Вьюга», 

«Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». Используется мультимедийное пособие- 

«Сказки веселого язычка» и др. 

Этап формирования  

первичных произносительных умений и навыков 

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: имитационный,  механический, сме-

шанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физио-

логическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: 

- свистящие С, 3, Ц, С', 3'; 

- шипящий Ш; 

- соноры Л, Л'; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

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. 

Этап автоматизации 

поставленных звуков (подгрупповые занятия) 

Изолированного произношения: 

- в слогах; 

- в словах; 

- в словосочетаниях; 

- в предложениях; 

- в тексте. 

Дифференциация: 

- изолированных звуков; 

- в слогах; 

- в словах; 

- в словосочетаниях; 
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- в предложениях; 

- в тексте 

На данном этапе используются предметные картинки на звуки; тексты для автоматизации и дифферен-

циации поставленных звуков. Дидактические игры и пособия: «Солнечные лучики», «Звуковые улитки», 

«Звуковые дорожки», «Кто больше?», «Логопедическое лото», «Играем со звуками», и т.д. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

(подгрупповые занятия) 

На данном этапе используются тексты, творческие упражнения, задания на составление рассказов, 

пересказы, заучивание стихотворений, выступления на утренниках, организация игр, сопровождающихся 

речью и т.д. 

Автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.  

Подготовительный этап - 4-12 занятий; 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков и автоматизации постав-

ленных звуков – 20-50 занятий; 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 4-6 занятий. 

 

Развитие фонематического слуха.  

Совершенствование слоговой структуры слова 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи одним из 

важных направлений работы является развитие фонематического слуха. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы. 

Этап развития слухового восприятия, внимания 

Осуществляется одновременно с подготовительным этапом. 

 Проводятся упражнения, направленные на: 

- дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей го-

лос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

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

На данном этапе используются: набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, сви-

сток); аудиозаписи звуков природы, голосов животных и т.д. 

Этап развития фонематического слуха 

Осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом формирования первичных про-

износительных умений и навыков. 

Включает: 

- упражнения на узнавание заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в раз-

личных 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 мною повтори». 

Этап формирования 

звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

Осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений 

и навыков. 

Включает: 

- упражнения на последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», 

«Поймай звук», «Звук убежал»; 

- упражнения на последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

- упражнения на обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответству-

ющих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

- упражнения на составление условно-графических схем: «Телеграфист», «Подбери картинку к 

схеме». 

Используются дидактические игры и пособия: сигнальные карточки, схемы слова для определения 

позиции звука в слове, звуковые модели, звуковая линейка, «Звуковые домики», «Логопедическое лото», 
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«Каждому звуку свою комнату», «Путешествие в страну звуков», «Играем со звуками», карточки-

задания на формирование фонематического анализа, звуковые схемы слов, кружочки для звукового анализа, 

звуковые пеналы и т.д. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие направления 

работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и ком-

муникативных умений и навыков): 

- номинативный словарь; 

- предикативный словарь; 

- словарь признаков; 

- числительные и местоимения; 

- навыки словообразования; 

- словоизменение; согласование. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): наборы предметных картинок по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Животные и их детеныши», «Птицы», 

«Насекомые», «Транспорт», «Семья», «Времена года», «Инструменты» и др; игры на развитие навыка 

словообразования; «Назови одним словом», «Какой лист, какая ветка, какое полено?», «Предлоги», 

«Паровозик», «Разноцветные листья», «Веселый повар», «Аквариум», «Один-много», «Противоположные 

по смыслу», «Объясни почему?», «Доскажи словечко», «Что за чем?», «Назови ласково», «Что где рас-

тет?», «Кому что нужно…», «Что забыл нарисовать художник», «Узнай что это?», «Парные картинки», 

«Слова-действия, от предложения к рассказу», «Сложные слова», «Слова-предметы» и др. 

 

 

Развитие связной речи 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных произноси-

тельных и коммуникативных умений и навыков): 

- пересказ; 

- рассказ по серии сюжетных картин; 

- рассказ по сюжетной картине. 

Используются дидактические игры и пособия: схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок, наборы предметных картинок и игрушек для составления сравнительных и 

описательных рассказов, наборы текстов для пересказа; набор «Кукольный театр», «Помоги составить 

рассказ» и др. 

 

Развитие психологической базы речи 

Используются дидактические игры и пособия: «Почини сапожки», пазлы, мозаики различной кон-

фигурации и сложности; «Четвертый лишний», матрешка, счетные палочки, «Чудесный мешочек», «Что 

перепутал художник»; «Выложи картинку из палочек», «Собери картинку», «Какой бантик завяжем 

кошке?», «Гусеница», «Разноцветные домики», «Разноцветные лодочки», «Подбери по размеру», «Подбери 

по цвету», «Собери машинку из геометрических фигур», и др. 
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Направление 3. Консультативная и информационно-просветительская работа с родителями (за-

конными представителями) и педагогами 

 

Консультативная и информационно-просветительская работа 

с родителями (законными представителями) 

Консультативная и информационно-просветительская работа учителя-логопеда ДОО - это информи-

рование родителей по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения.  

Основными задачами консультативной и информационно-просветительской работы учителя-лого-

педа с родителями являются: 
- формирование у родителей положительной мотивации к взаимодействию с учителем-логопедом, дру-

гими педагогами по вопросам речевого развития детей; 
- выработка у родителей адекватного отношения к особенностям речевой деятельности детей; 
- формирование (повышение) у родителей компетенции в вопросах речевого развития детей разных 

возрастных групп и речевых расстройств; 

- обучение родителей основным приёмам коррекционно-развивающей работы (артикуляторная гимна-

стика, некоторые виды логопедических игр, основные правила (алгоритмы) выполнения письменных зада-

ний и т.д.); 

- ознакомление родителей с различными видами дидактических пособий и методической литературы 

по организации и проведению развивающих занятий в домашних условиях. 

В течение учебного года консультативная и информационно-просветительская работа учителя-лого-

педа включает: 
- участие в родительских пятиминутках, экспресс–выступления на родительских собраниях, рекомен-

дация игр и упражнений для развития речевого дыхания, артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а 

также для развития психических процессов; 
- проведение индивидуальных и групповых логопедических консультаций для родителей; 
- оказание помощи родителям в порядке выполнения домашних рекомендаций; 
- участие в проведении тематических встреч, лекций, вечеров, «Дня открытых дверей»; 

- участие в заседании ППк. 

 

Календарный план работы с родителями 

 

№ форма тема срок 

1 Консультации 1. «Роль пальчиковой гимнастики в 

речевом развитии детей». 

Сентябрь 

 

2. «Формирование фонематиче-

ского восприятия, навыков фонема-

тического анализа и синтеза как од-

ного из условий подготовки детей к 

школе». 

Октябрь  

3. «Обогащение словарного запаса 

детей в домашних условиях». 

Ноябрь  

4. «Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения». 

Декабрь  

5. «Играем на ходу. Развитие речи 

детей в общении со взрослыми». 

Январь  

6. «Развитие связной речи ребенка в 

семье». 

Февраль  

7. «Логопедические игры с чистого-

ворками». 

Март  

8. «Если ваш ребенок левша». Апрель  
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9. «Роль родителей в формирова-

нии грамматически правильной 

речи у дошкольников». 

10. «Заучивание стихов». 

Май  

2 Родительские собрания 1. «Знакомство родителей с содер-

жанием логопедической работы в 

течение учебного года. Знакомство 

с результатами обследования речи 

детей». 

Сентябрь 

 

2. «Особенности развития детей с 

ФФН речи» 

Декабрь  

3. «Подведение итогов коррекцион-

ного обучения. Рекомендации роди-

телям на летний период». 

Май  

3 Анкетирование родите-

лей 

 

«Речевое развитие ребенка» Октябрь 

4 Школа для родителей, 

индивидуальные кон-

сультации 

Индивидуальные беседы-консуль-

тации: «Как выполнять домашние 

задания?» 

Беседа: «Закрепление правильного 

произношения поставленных зву-

ков». 

Ноябрь  

Консультация: «Роль семьи в ста-

новлении речи ребенка». 

Индивидуальные беседы: «Систе-

матичность-залог положительного 

результата». 

Январь  

Индивидуальные беседы: «Дости-

жения детей по преодолению рече-

вых недостатков». 

Февраль  

Индивидуальные беседы: «Уровень 

речевого развития детей». 

Консультация: «Причины возник-

новения заикания, предупреждение 

его возникновения». 

Март  

Консультация: «Некоторые источ-

ники волнения у детей». 

Беседа: «Польза чтения». 

Апрель  

5 Семинары-практи-

кумы для родителей 

 

«Показ артикуляционной гимна-

стики». 

Сентябрь  

«Показ пальчиковой гимнастики». Октябрь  
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6 День открытых дверей Занятия  В течение года 

 

 

Консультативная и информационно-просветительская работа 

с педагогами 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями 

на занятиях по развитию речи 
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на занятиях по разви-

тию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, подвижные игры для развития речи). 
Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем художе-

ственной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание программных сти-

хотворений.  

Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по 

картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 
Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, осуществление 

контроля за правильным использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 
Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной деятель-

ности. 
При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе учителя-лого-

педа и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
- звукопроизношение; 
- фонематические процессы; 
- языковой анализ 

- моторный праксис; 
- психологическая база речи; 
- обогащение и активация словаря 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда с музыкальным руководителем 
Выполнение упражнений для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внима-

ния, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», 

развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 
Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры.  

Музыкально-дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания. Рит-

мические игры с заданиями на ориентировку в пространстве. Упражнения на различение музыкальных зву-

ков по высоте. Распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях. Этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

Направление 4. Научно-методическая и аналитическая работа 

Научно-методическая работа учителя-логопеда 

Научно-методическая работа учителя-логопеда включает: 

- разработку методических рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию логопедической 

помощи детям; 

- составление перспективного планирования; 

- участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

- обмен продуктивным профессиональным опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 

- изучение и внедрение эффективных вариативных форм оказания коррекционной помощи; 

- изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по развитию и коррекции 

речи; 

- другое. 

 

Аналитическая работа учителя-логопеда 
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Аналитическая работа учителя-логопеда позволяет ему своевременно выявлять эффективность прово-

димой коррекционно-развивающей деятельности, осуществлять мониторинг динамики развития каждого ре-

бёнка. 

Она включает: 

- проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости); 

- анализ эффективности используемых средств, форм, методов коррекционной работы; 

- заключение ПМПК по вопросам выпуска детей; 
- анализ выполнение плана работы за учебный год, подготовка аналитического отчета. 
 

2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗ-

РАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

2.3.1. Перспективное планирование логопедической работы для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

 

Обследование детей (1-15 сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психологических функций. 

2. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

3. Анкетирование родителей и анализ анкет. 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Звукопроизношение 

1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в произно-

шении звуков (индивидуальная работа). 

 

Развитие навыков фонематического анализа 

1. Упражнять детей в выделении ударных гласных [а], [у], [о], [и] в начале, в середине и в конце слова 

(осень, мак, кино). 

2. Познакомить детей с согласными звуками [м], [н]; научить выделять их в начале, в конце слова. 

3. Дать представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

4. Упражнять детей в звуковом анализе обратных слогов: ам, ун. 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработать четкие координированные движения органов речевого аппарата. 

2. Научить детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3. Работать над формированием диафрагмального дыхания. 

4. Формировать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться тихим и громким 

голосом. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работа над ритмом на невербальном материале. 

2. Упражнения на развитие динамического праксиса рук. 

3. Упражнения на развитие реципрокной координации рук. 

4. Формирование таких пространственно-временных представлений, как: начало, середина, конец; пер-

вый, последний. 

5. Работа над ритмом и ударением на материале гласных звуков. 

 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

1. Детский сад. 
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2. Человек. Части тела. 

3. Осень. 

4. Овощи. Фрукты.  

5. Ягоды. 

6. Грибы. 

7. Труд людей в природе. 

8. Орудия труда. 

9. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное 

число. 

2. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа  (яблоко рас-

тет, яблоки растут). 

3. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по лексическим темам. 

4. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя. 

5. Согласование глаголов прошедшего времени единственного числа с существительными в роде (Катя 

пила. Дима пил). 

6. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа (родительный и вини-

тельный падеж). 

7. Образовывание и использование в речи относительных прилагательных: шерстяной, шелковый, ко-

жаный и т.д. 

8. Дать практическое представление о понятиях: слово, предложение; слова, обозначающие предмет и 

действия. 

9. Слова, отвечающие на вопросы кто? и что? 

Развитие связной речи. 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов по темам: «Осень», «Овощи. Фрукты», 

«Одежда». 

4. Обучение детей пересказу небольших рассказов. 

5. Обучение составлению загадок-описаний. 

 

Развитие мелкой моторики. 

1. Обводка и штриховка по трафаретам. 

2. Составление фигур, узоров, букв из палочек и мозаики. 

3. Пальчиковая гимнастика, упражнения на координацию речи с движением. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

Развитие навыков фонематического анализа 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях.  

2. Дать представление о звонкости-глухости согласных звуков. 

3. Познакомить детей со звуками [п], [б], [т], [д], [в], [ф], [г], [к], [х]. 

4. Дифференциация изученных звонких и глухих согласных в изолированном положении, в слогах и 

словах. 

5. Выделение изучаемых звуков в начале, в середине, в конце слова. 

6. Упражнять детей в звуковом анализе обратных и прямых слогов: БА, ДО. 

 

Развитие общих речевых навыков 
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1. Продолжить работу по развитию физиологического и речевого дыхания. 

2. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, активно развивать 

интонационную выразительность их речи. 

 

3. Развитие качеств голоса (силы, тембра). 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Продолжить работу над ритмом и ударением на материале гласных звуков, на уровне слогов (ТА-ТА-

ТА). 

2. Работа над односложными и двусложными словами без стечения согласных. 

 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

1. Перелетные птицы. 

2. Зимующие птицы. 

3. Зима. Зимние забавы. 

4. Новый год. Праздник елки. 

5. Домашние животные. 

6. Домашние птицы. 

7. Дикие животные. 

8. Транспорт. 

9. День Защитника Отечества. 

10. Мужские профессии. 

Развитие грамматического строя 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

2. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

3. Согласование числительных два и пять с существительными. 

4. Образование притяжательных прилагательных по теме: «Дикие и домашние животные», образование 

относительных прилагательных по темам 2-го периода обучения. 

5. Образование глаголов движения с приставками. 

6. Практическое употребление простых предлогов места (на, в, под, над) и движения (в, из, к, от, по). 

7. Образование существительных по теме: «Дикие и домашние животные и их детеныши». 

8. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (зима – зимний - зимовать). 

9. Дать практическое представление о понятиях: Признак. Слова, обозначающие признаки предметов. 

Развитие связной речи 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по демонстрации 

действия на заданную тему. 

2. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы по схеме 

3. Обучать составлению рассказа по серии картин. 

 

1-й период (март, апрель, май) 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

Развитие навыков фонематического анализа 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках; о звонкости-глухости согласных. 

2. Познакомить детей со звуками [c], [з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ] ; научить выделять эти звуки в начале, 

в середине, в конце слова. 

3. Дифференциация на слух согласных с-з, ш-ж. 

 

4. Научить фонематическому анализу трехзвуковых слов типа кот; составление схемы слова. 
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Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2.Продолжить работу над темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов. 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов. 

 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

1. Мамин праздник. 

2. Женские профессии. 

3. Игрушки. 

4. Семья. 

5. Наш город. Адрес. 

6. Мебель. 

7. Посуда. 

8. Продукты питания. 

9. Весна. Растения луга и сада. 

10. Насекомые. 

11. Рыбы. 

12. Труд людей весной. 

Развитие грамматического строя 

1. Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных единственного и множе-

ственного числа. 

2. Согласование числительных два и пять с существительными. 

3. Продолжить работу по обучению, образованию и практическому использованию в речи притяжатель-

ных и относительных прилагательных по темам 3-го периода. 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги. 

5. Продолжать работу по согласованию прилагательных с существительными. 

6. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Развитие связной речи. 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы по схеме (темы: «Весна», 

«Посуда», «Игрушки»). 

2. Закрепление умения составлять рассказы по серии сюжетных картин. 

3. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

 

2.3.2. Перспективное планирование индивидуальной работы 

 

2.3.2.1. Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и 

фонематических недостатков речи.  

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

 

Содержание работы Виды работ Оборудование 

Этап 1. Развитие общей и речевой моторики 

Развитие общей моторики (для дислали-

ков и дизартриков) 

1. Ходьба. 

2. Гимнастика рук и  ног. 

3. Гимнастика туловища. 

1. Выполнение гимна-

стических упражнений. 

2. Игры на развитие коор-

динации и чувства ритма 
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4. Комплексная гимнастика конечностей 

и туловища. 

5. Упражнения мышц плечевого пояса, 

шеи и глотки 

Развитие мелких движений кистей рук и 

пальцев (для дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», 

«Очки», «Флажок», «Веер» (для паль-

цев), проба «ребро – кулак – ладонь». 

2. Вычерчивание фигур. 

3. Обведение шаблонов. 

4. Вырезание ножницами различных фи-

гур. 

5. Разбирание по сортам семян, по цвету 

мозаик. 

6. Лепка, штриховка, рисование по пунк-

тиру. 

7. Складывание ладоней перед собой и 

постукивание пальцами каждой пары. 

8. Показывание пальцев по два и по три. 

9. Сжимание резиновой груши при одно-

временном направлении воздушной 

струи на определенные цели 

Выполнение упражне-

ний с воспитателем по 

заданию логопеда. 

Выполнение заданий в 

группе под наблюдением 

логопеда. 

Самостоятельная работа 
дома 

Комплекты пласти-

нок . 
Ножницы. 

Трафареты. 
Мозаики. 

Мячи. 

Резиновая груша. 

Пластилин, скакалки 

Развитие речевого слуха, зрительного, 

слухового внимания и памяти 

1. Игры, направленные 

на развитие зрительного 

внимания и памяти: 

- «Делай так»; 

- «Что изменилось?»; 

- «Чего не стало?»; 

- «Составление целого 

предмета из частей»; 

- «Найди фигурку по по-

добию»; 

- «Кто больше запомнит 

или увидит». 

2. Игры, направленные 

на развитие слухового 

внимания и памяти: 

- «Угадай, чей голос»; 

- «Улиточка»; 

- «Улови шепот»; 

- «Жмурки с голосом»; 

- «Где позвонили?»; 

- «Скажи, что звучит»; 

- «Лягушка» 

Предметные кар-

тинки . 

Игрушки.  

Дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Развитие подвижности артикуляцион-

ного аппарата 

1. Упражнения, направленные на разви-

тие подвижности губ: 

- «Оскал»; 

- «Хоботок»; 

- «Хоботок» с последующим «Оскалом»; 

- «Трубочка»; 

1. Упражнения перед 

зеркалом (сопряжённые 
и отражённые). 

2. Самостоятельные 

упражнения. 

3. Отработка артикуля-

ционных движений под 

счёт. 

Настенное зеркало. 

..Индивидуальные 

зеркала. 

Марлевые салфетки 

..Бумажные тру-

бочки. 
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- раздельное поднимание верхней губы и 

опускание нижней  губы; 

- удерживание бумажных трубочек; 

- комбинированные упражнения под счёт. 

2. Упражнения, направленные на разви-

тие подвижности мышц языка: 

- язык широкий («лопаткой»); 

- язык узкий («жалом»); 

- поочерёдное высовывание языка («ло-

паткой», «жалом») 4-5 раз подряд; 

- поднимание и опускание языка за верх-
ние и нижние зубы; 
- язык вправо – влево; 
- втягивание и вытягивание широкого 
языка; 

- удерживание языка в состоянии покоя; 

- присасывание спинки языка к  небу; 
- прищелкивание; 

- комбинированные упражнения для 

языка и нижней челюсти. 

Примечание: при парезах наиболее труд-

ным является подъём языка. 

Для дuзартриков: дополнительная гим-

настика мышц зева и жевательно-артику-

ляторных мышц 

4. Выработка кинестети-

ческих ощущений для 

данного звука. 

5. Отработка артикуля-

ционных движений без 

опоры на зрительный 

анализатор. 

6. Имитационные игры 

(«Моторчик», «Рокот са-

молёта», «Барабанчик», 

«Цоканье лошадки» и 

др.) 

Этап 2. Постановка и коррекция звука 

Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции пе-

ред зеркалом. 

2. Показ профиля дан-

ного звука. 

3. Показ положения 

языка кистью руки. 

4. Наглядная демонстра-

ция вибрации языка. 

5. Закрепление артикуля-

ционных упражнений 

(особенно для дизартри-

ков). 

6. Работа с профилями 

гласных звуков (для ди-

зартриков) 

Зеркала настольные. 

.Зеркало настенное. 

Профили звуков. 

Шпатели. 

Игровой материал. 

Специальные упражнения для звука [Р] 

1. Работа над вспомогательными зву-

ками: 

- многократные удары кончика языка у 

верхних дёсен (шёпотное «т - т - т»); 

- присоединение голоса (даёт «д - д - д»); 

- выполнение сильного задувания, вызы-

вающего дрожание кончика языка («т - т - 

т –ттрррр»); 

2. Механическая помощь при постановке   

звука: 

Игры, направленные на 

развитие артикуляцион-

ной моторики: 

- игры на выработку виб-

раторных движений кон-

чика  языка; 

- работа над силой вы-

доха; 

- имитационные игры 

Полоски бумаги.  

Карандаши.  

Пробирки.  

Соломинки разных 

размеров. 

Лодочки разных раз-

меров.  
Воздушные шарики. 

Игрушка «тещин 

язык» 
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удерживание кончика языка у верхних де-

сен шпателем; 

вызывание дрожания кончика языка от 

звуков «зззз», «жжжж», чаще «дддд» 

(упражнение «Балалайка») 

Специальные упражнения для дизартри-

ков (дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или «индюшку», 

где высунут язык и на звук «А» болтается 

между зубами; 

2. «Фырканье лошади» - тип кучерского 

«р» («тпppp» - задувание и дрожание 

обеих губ); 

3. Растягивание уздечки в случае боко-

вого произношения. 
Специальные упражнения для звука [Л]: 

Первый способ: вызывание межзубного 

[Л]: «Улыбка» прикусывание языка посе-

редине и дутьё на него (язык широкий) 

так же с последующей артикуляцией глас-

ных без участия голоса. 

Второй способ: постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков [А] или [Ы]: 

«Качели» (для губного [Л]); 

«Качели с одновременным произнесе-
нием «А - А- ААА» или «ы – ы –      ыыы». 

Третий способ: Механическая помощь 

при постановке звука: прижатие шпате-

лем широкого языка к верхним дёснам 

  

Koppeкция звука:  

Работа над: точностью чистотой (без 

вспомогательных движений) плавностью 

(без толчков); 

силой (с напряжением) темпом (от замед-

ленного к быстрому); 

достижение уcтoйчивости полученного 

результата 

Игры для развития фи-

зиологического и рече-

вого голоса и дыхания 

 

Специальные упражнения для дизартри-

ков (дополнительно): 

1. Работа над голосом: вдох и выдох че-

рез рот с последующим прибавлением го-

лоса произнесение гласных и их сочета-

ний с изменением силы и высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: выработка 

плавного длительного выдоха работа над 

силой выдоха 

  

3-й этап. Автоматизация поставленного звука в речи, развитие фонематического вос-

приятия, фонематических представлений и аналитико-синтетической деятельности 

Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

- открытом; 

- закрытом; 

- в звукосочетаниях. 

1. Произнесение слов, 
слогов и предложений. 

2. Работа с таблицами. 
3. Работа с игровым ма-

териалом, картинками. 

Слоговые таблицы. 
.Игрушки. 

Игры. 
Предметные кар-

тинки.  
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2. Звук в слове: 
- в начале; 

- в середине; 

- в конце; 

- в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении. 

4. Звук в тексте. 

5. Пословицы, поговорки, стихи. 

6. Скороговорки 

4. Чтение текстов. 
5. Работа с деформиро-
ванным текстом. 
6. Заучивание и прогoва-
ривание пословиц, чи-
стоговорок, поговорок, 
стихов и скороговорок 

Сюжетные кар-

тинки.  

Картинки к загадкам 

и скороговоркам 

Развитие фонематического восприятия, 

аналитико-синтетической деятельно-

сти и фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на зара-

нее обусловленный звук, 

слог, слово. 

2. Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, 

слов в определённой по-

следовательности. 

3. Запомнить первый 

названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, сло-

гов, слов. 

4. Игра «Услышь своё 

имя». 

5. Удержать в памяти 

ряды слогов, слов (вос-

произведение показом 

картинок). 

6. Отхлопать ритмиче-

скую  структуру слова 

Сигнальные кар-
точки. 

2. Формирование фонематического ана-

лиза 

1. Определить первый 

звук в слоге, слове. 

2. Определить послед-

ний  звук. 

3. Назвать все входящие 

в слово звуки. 

4. Определить количе-
ство звуков, слогов, слов. 

5. Назвать звуки по по-
рядку. 

6. Назвать, какой звук 

стоит перед данным и по-

сле него 

Мячи Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с круж-

ками Предметные 

картинки 

3. Развитие синтетической деятельно-

сти 

1. Составить из назван-

ных звуков слог, слово. 

2. Игра с мячом «До-

скажи словечко». 

3. Составить из букв раз-

резной азбуки слово. 
4. Игра «Умный теле-
фон» 

Наборное магнитное  

полотно. 

Коробка с разрез-

ными буквами, сло-

гами 

4. Развитие фонематических представ-
лений 

1. Подобрать слово на 
заданный звук, слог. 
2. Придумать слово по 

Картинный мате-
риал для автомати-
зации поставленных 
звуков. 
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количеству звуков, сло-

гов. 

3. Подобрать картинки 

на звук. 

4. Преобразовать слова: 
- добавить начальный 
или конечный звук; 

- изменить гласный или 
согласный; 

- назвать слово, в кото-

ром звуки расположены 

в обратном порядке; 

- работать с использова-

нием схем (вписать 

буквы в кружки); 
- разгадать ребусы, ша-
рады 

Альбом для закреп-
ления поставленных 
звуков. 
Логопедическое 
лото на автоматиза-
цию и дифференциа-
цию звуков. 
Папки с речевым 
материалом для ав-
томатизации и диф-
ференциации по-
ставленных звуков 

5. Дифференциация смешиваемых 

звуков   (слуховая) 

1. Пересказ различных 
текстов; 

2. Составление расска-

зов: 

- по опорным словам; 

- по сюжетным картин-
кам; 

- на заданную тему; 
- придумывание части 

рассказа. 

3. Инсценирование ска-
зок. 

4. Работа со сказками- 

фильмами 

Игрушки. 

Сюжетные кар-

тинки для детей до-

школьного воз-

раста. 

Картинки по разви-

тию речи. 

Настольный театр, 

Проигрыватель. 

Проектор. 

Сборники по ис-

правлению недо-

статков произноше-

ния 

Этап 4. Автоматизация и дифференциация звука в    самостоятельной речи.  

Закрепление  звука в речи.   Работа над следующим звуком 

Продолжение работы над чистотой и лёг-

костью произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 

  

 

2.3.2.2. Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и 

фонематических недостатков речи.  

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц] 

 

Содержание и виды работ Оборудование 

Этап 1. Развитие            общей и речевой моторики 

1. Выполнение гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

 

3. Выполнение упражнений с воспитателем 

по заданию логопеда 

4. Выполнение заданий в группе под наблюде-

нием логопеда 

5. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок. 

Ножницы. 

Трафареты ... 

Мозаики. 

Мячи. 

Резиновая груша. 

Пластилин, скакалки 
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1. Игры, направленные на развитие   зритель-

ного внимания и памяти: 

- «Делай так»; 

- «Что изменилось?»; 

- «Чего не стало?»; 

- «Составление целого предмета из  частей»; 

- «Найди фигурку по подобию»; 

- «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

- «Угадай, чей голос»; 

- «Улиточка»; 

- «Улови шепот»; 

- «Жмурки с голосом»; 

- «Где позвонили?»; 

- «Скажи, что звучит»; 

- «Лягушка» 

Предметные картинки . 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжён-

ные и отражённые). 

2. Самостоятельные упражнения. 
3. Отработка артикуляционных движений 
под счёт. 

4. Выработка кинестетических ощущений 
для данного звука. 

5. Отработка артикуляционных движений 

без опоры на зрительный анализатор. 

6. Имитационные игры («Кто дальше заго-

нит мяч», «Сдуть снежинку», «Загнать мяч в 
ворота», «Тепло – холодно» и др.) 

Настенное зеркало. 

Индивидуальные зеркала. 

 Марлевые салфетки. 

Бумажные трубочки. 

Кусочки ваты, бумаги. 

Этап 2. Постановка и коррекция звука 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по саги-

тальной линии языка. 

5. Закрепление артикуляционных упражне-
ний (особенно для дизартриков). 

6. Работа с профилями гласных звуков (для ди-
зартриков) 

Зеркала настольные /.. 

Зеркало настенное. 

Профили звуков. 

Шпатели. 

Игровой материал 

Игры, направленные на развитие артикуляци-
онной моторики: 

- игры на выработку вибраторных  движений 
кончика языка; 

- работа над силой выдоха; 

- имитационные игры 

Полоски бумаги. 

 Карандаши. 

Пробирки. 

Соломинки разных размеров . 

Лодочки разных размеров.  

Воздушные шарики. 
Игрушка «тещин язык» 

Игры для развития физиологического и рече-
вого голоса и дыхания 

Шпатели логопедические. 

Зонды логопедические массажные.  

Вата. 

Бинт. 

Спирт 

Различение теплой – холодной воздушной 
струи 
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Этап 3. 
Автоматизация поставленного звука в речи, развитие фонематическ ого восприятия, фо-

нематическ их представлений и аналитико-синтетической деятельности 

1. Произнесение слов, слогов и предложений. 

2. Работа с таблицами. 
3. Работа с игровым материалом, картинками. 

4. Чтение текстов. 

5. Работа с деформированным текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 
чистоговорок, поговорок, стихов и скорогово-

рок 

Слоговые таблицы . 

Игрушки. 

Игры. 
Предметные картинки . 

Сюжетные картинки. 

Картинки к загадкам и скороговоркам 

1. Поднять руку на заранее обусловленный 

звук, слог, слово. 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, 

слов в определённой последовательности. 

3. Запомнить первый названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Игра «Услышь своё имя». 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов (вос-

произведение показом картинок). 

6. Отхлопать ритмическую структуру 

слова 

Сигнальные карточки 

1. Определить первый звук в слоге, слове. 

2. Определить последний звук. 

3. Назвать все входящие в слово звуки. 

4. Определить количество звуков, слогов, 

слов. 

5. Назвать звуки по порядку. 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и 

после него 

Мячи. 

Флажки. 

«Светофорчики».  

Конверты с кружками.  

Предметные картинки 

1. Составить из названных звуков слог,  

слово. 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко». 

3. Составить из букв разрезной азбуки    слово. 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное полотно. 

Коробка с разрезными буквами, слогами 

1. Подобрать слово на заданный звук,  слог. 

2. Придумать слово по количеству звуков, 

слогов. 

3. Подобрать картинки на звук. 

4. Преобразовать слова: 

- добавить начальный или конечный  звук; 

- изменить гласный или согласный; 

- назвать слово, в котором звуки располо-

жены в обратном порядке; 

- работать с использованием схем (вписать 

буквы в кружки); 

- разгадать ребусы, шарады 

Картинный материал для автоматизации по-

ставленных звуков. 

Альбом для закрепления поставленных зву-

ков. 

Логопедическое лото на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Папки с речевым материалом для автоматиза-

ции и дифференциации поставленных звуков 

1. Пересказ различных текстов. 

2. Составление рассказов: 

- по опорным словам; 

- по сюжетным картинкам; 

- на заданную тему; 

- придумывание части рассказа. 

Игрушки. 

Сюжетные картинки для детей дошкольного 

возраста. 

Картинки по развитию речи. 

Настольный театр. 

Проигрыватель. 
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3. Инсценирование сказок. 

4. Работа со сказками-фильмами 

Проектор. 

Сборники по исправлению недостатков про-

изношения 

Этап 4. Автоматизация и дифференциац ия звука в самостоятель ной речи. 

Закрепление  звука в речи.   Работа над следующим звуком 

Продолжение работы над чистотой и лёгко-

стью произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 

 

 

2.3. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБО-

ЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда конкретизируется в соответствии с 

категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, НВОНР. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией детей в период 

их пребывания в ДОО, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственно-

стью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, других педагогических работни-

ков, родителей (законных представителей). 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психогимнасти-

ческих этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоциональ-

ного напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно вы-

деляются наглядные, словесные и практические. 

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

ние пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы.  

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого примене-

ния 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 заме-

стителей 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 соб-

ственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в 

процессе коррекционного обучения. 

Форма организации обучения – подгрупповая, подвижные микрогруппы и индивидуальная.  

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

развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Организация образовательного процесса 

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия органи-

зуются 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. 

Продолжительность подгрупповых занятий учитывает возраст детей, соответствует нормативным тре-

бованиям. 

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется целями и задачами рабочей 

программой.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  
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Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по харак-

теру и степени выраженности речевые нарушения, по 7  человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР– 1-2 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Ре-

зультаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности ре-

чевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжитель-

ность индивидуальных занятий 15-20 минут. Частота занятий для детей с ФН - 2 раза в неделю; ФФНР – 2 

раза в неделю; ОНР IV ур.р – 2 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы в значительной степени обусловлена индиви-

дуальными особенностями детей. 

Учет календарного плана воспитательной работы 

При выборе содержания занятия учитель-логопед учитывает календарный план воспитательной ра-

боты. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной ра-

боты с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
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8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внут-

ренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Праздники, 

памятные 

даты 

Событие 

(название и форма) 

Сроки Возрастная 

категория 

детей 

(группа) 

Ответ-

ственный 

 Сентябрь     

 1 сентября. 

День знаний 

Праздник «День знаний» 1.09 3-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 

 3 сентября: 

День оконча-

ния Второй 

мировой 

войны, День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

 

Ситуативный разговор 

«Историческая память о 

Победе во Второй миро-

вой войне» 

4.09 5-7 лет воспита-

тели 

 8 сентября: 

Международ-

ный день рас-

пространения 

грамотности 

 

Викторина «Грамотеи» 8.09 5-7 лет воспита-

тели 

 27 сентября. 

День воспита-

теля и всех до-

школьных ра-

ботников  

Конкурс рисунков «Наш 

любимый детский сад» 

20-30.09 4-7 лет воспита-

тели 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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 Октябрь  .   

 1 октября: 

Международ-

ный день по-

жилых людей; 

 

 Международ-

ный день му-

зыки 

 

Ситуативный разговор 

«День добра и уважения 

пожилых людей» 

 

 

Развлечение «Без му-

зыки нельзя на свете 

жить!» 

2.10 

 

 

 

 

2.10 

5-7 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

воспита-

тели 

 

 

 

музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 

 

 

 

 

 5 октября: 

День учителя; 

 

Ситуативный разговор 

«Профессия – учитель» 

5.10 5-7 лет воспита-

тели 

 4 октября. 

День защиты 

животных 

Просмотр видеофильма 

«Стремись животных за-

щищать!» 

4.10 4-7 лет воспита-

тели 

 Третье воскре-

сенье октября: 

День отца в 

России. 
 

Выставка рисунков 

«Портрет папы» 

27.10 4-7 лет воспита-

тели 

 Осенины Фольклорный праздник 

«Красавица Осень» 

27.10 2-4 года 

5-7 лет 

музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 

 Ноябрь     

 4 ноября. 

День народ-

ного единства 

Досуг «Родина – не про-

сто слово» 

3.11 5-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 

 8 ноября: День 

памяти погиб-

ших при ис-

полнении слу-

жебных обя-

занностей со-

трудников ор-

ганов внут-

ренних дел 

России 

 

 8.11 5-7 лет воспита-

тели 

 День матери Праздник «Мамочкам 

нашим любимым» 

24.11 4-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 
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воспита-

тели 

 Покров Фольклорный праздник 

«Покровские посиделки» 

13.11 5-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 

 30 ноября. 

День Государ-

ственного 

герба Россий-

ской Федера-

ции. 

Ситуативный разговор 

«Герб Российской Феде-

рации» 

30.11 5-7 лет воспита-

тели 

 Декабрь     

 3 декабря: 

День неиз-

вестного сол-

дата 

Экскурсия к памятному 

обелиску 

3.12 5-7 лет воспита-

тели 

 5 декабря: 

День добро-

вольца (волон-

тера) в России 

 

День добра: помогаем 

всем! 

5.12 5-7 лет воспита-

тели 

 8 декабря: 

Международ-

ный день ху-

дожника 

 

Выставка рисунков «Раз-

ноцветный мир» 

8.12 4-7 лет воспита-

тели 

 9 декабря. 

День Героев 

Отечества 

 

Ситуативный разговор 

«Герои России. Кто 

они?» 

9.12 5-7 лет воспита-

тели 

 12 декабря. 

День Консти-

туции Россий-

ской Федера-

ции 

 

Просмотр презентации 

«День Конституции в 

России» 

12.12 5-7 лет воспита-

тели 

 Новый год Праздник «Ёлка в гости 

к нам пришла» 

26.12 2-4 года 

5-7 лет 

музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 

 Январь     

 7 января. 

Рождество 

Христово 

Праздник «Рождество 

Христово» 

9.01 3-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 

 Коляда Фольклорный праздник 

«Колядки» 

15.01 4-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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воспита-

тели 

 27 января. 

День снятия 

блокады Ле-

нинграда 

Просмотр презентации 

«Блокада Ленинграда» 

27.01 5-7 лет воспита-

тели 

 Февраль     

 2 февраля. 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-фа-

шистских 

войск в Ста-

линградской 

битве 

Ситуативный разговор 

«Сталинградская битва» 

2.02 5-7 лет воспита-

тели 

 8 февраля. 

День Россий-

ской науки 

Экспериментирование 

«Вода и её свойства» 

8.02 5-7 лет воспита-

тели 

 15 февраля. 

День памяти о 

россиянах, ис-

полнявших 

служебный 

долг за преде-

лами Отече-

ства 

Ситуативный разговор 

«Наши земляки воины-

интернационалисты» 

15.02 5-7 лет воспита-

тели 

 21 февраля: 

Международ-

ный день род-

ного языка 

 

Досуг «День родного 

языка» 

21.02 5-7 лет воспита-

тели 

 23 февраля. 

День Защит-

ника Отече-

ства 

Праздник «На страже 

мира» 

22.02 3-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели, ин-

структор 

по ФИЗО 

 Март     

 1 марта. 

Всемирный 

день иммуни-

тета 

Беседа о здоровье и здо-

ровом образе жизни. 

1.03  

6-7 лет 

воспита-

тели 

 8 марта. 

Международ-

ный женский 

день 

Праздник «Примите 

наши поздравления!» 

7.03 2-4 года 

5-7 лет 

музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 

 Масленица Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

15.03 3-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 
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воспита-

тели, ин-

структор 

по ФИЗО 

 18 марта. 

День воссо-

единения 

Крыма с Рос-

сией 

Ситуативный разговор 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

18.03 5-7 лет воспита-

тели 

 27 марта. 

Всемирный 

день театра 

Беседа на тему «Где и ко-

гда родился театр» 

27.03 5-7 лет воспита-

тели 

 Апрель     

 1 апреля. 

День птиц 

Досуг «День птиц» 1.04 4-7 лет воспита-

тели 

 12 апреля. 

День космо-

навтики 

Праздник «Космонавтом 

стать хочу!» 

12.04 4-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели, ин-

структор 

по ФИЗО 

 Май     

 1 мая. 

Праздник 

Весны и труда 

Спортивное развлечение 

«Мир. Труд. Май». 

1.05 5-7 лет воспита-

тели, ин-

структор 

по ФИЗО 

 5 мая. 

Пасха 

Фольклорный праздник 

«Великая Пасха» 

6.05 4-7 лет Воспита-

тели 

 9 мая. 

День Победы 

Праздник «Священная 

дата» 

8.05 5-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели, ин-

структор 

по ФИЗО 

 19 мая: День 

детских обще-

ственных ор-

ганизаций 

России 

Беседа на тему «Детские 

общественные организа-

ции в России» 

17.05 5-7 лет воспита-

тели 

 24 мая: День 

славянской 

письменности 

и культуры. 

Просмотр презентации 

«Появление письменно-

сти на Руси» 

24.05 5-7 лет воспита-

тели 

 Июнь     

 1 июня. 

День защиты 

детей 

Праздник «День защиты 

детей» 

 3-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспита-

тели 
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 6 июня. 

День русского 

языка 

Конкурс чтецов «От-

рывки из произведений 

А.С. Пушкина» 

6.06 5-7 лет воспита-

тели 

 12 июня. 

День России 

Выставка рисунков 

«Моя Россия» 

12.06 4-7 лет воспита-

тели 

 22 июня. 

День памяти и 

скорби 

Шествие с цветами к мо-

нументу героя-солдата 

22.06 5-7 лет воспита-

тели 

 Июль     

 3 июля. 

День ГИБДД 

МВД России 

Праздник дорожного 

движения 

3.07 4-7 лет музыкаль-

ный руко-

водитель 

воспита-

тели 

 8 июля. 

День семьи, 

любви и вер-

ности 

Рисунки на асфальте 

«Моя семья» 

8.07 4-7 лет воспита-

тели 

 28 июля 

День Креще-

ния Руси 

(988год) 

Беседа, просмотр презен-

тации 

28.07 6-7 лет воспита-

тели 

 Август     

 9 августа 

Международ-

ный день ко-

ренных наро-

дов мира 

 

Беседа о малых народах 

России их традициях и 

национальных играх. 

8.08 6-7 лет воспита-

тели 

 12 августа: 

День физкуль-

турника 

 

Спортивное развлечение 

«Физкульт-Ура!» 

12.08 5-7 лет воспита-

тели, ин-

структор 

по ФИЗО 

 22 августа. 

День Государ-

ственного 

флага Россий-

ской Федера-

ции 

Изготовление флажков 

из различных материа-

лов 

22.08 5-7 лет воспита-

тели 

 27 августа: 

День россий-

ского кино. 

Просмотр презентации 

«Чудо по имени «Фильм» 

27.08 5-7 лет воспита-

тели 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических 

и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Успешная реализация рабочей программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 



48 
 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости 

личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверен-

ности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образова-

ния (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие и другое), так и традици-

онных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия). При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса (опора 

на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (исполь-

зование форм и методов, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей (в т.ч. их 

речевому развитию)); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способ-

ствующей развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его разви-

тия; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его образовательной траекто-

рии) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мони-

торинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способ-

ствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родитель-

ского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родите-

лей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной про-

граммы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и воз-

можностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогиче-

ского просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

процессе реализации рабочей программы, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, другими соци-

ально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон вза-

имодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства 

развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации об особенностях организации образовательного процесса семье, за-

интересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения рабочей программы, поиска, использования материа-

лов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в информационной среде. 
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3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕН-

НОЙ СРЕДЫ 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекатель-

ной для каждого ребёнка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда включает следующие 

компоненты. 

 

3.2.1. Центры развития 

 

Центр речевого и креативного развития  

Зеркало со шторкой. 

Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. Спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки цветов 

и т. д.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосо-

четания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). Логопедический альбом для об-

следования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных карти-

нок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

Лото, домино по изучаемым лексическим темам 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и сло-

гового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, свето-

форчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цве-

тов и т.п.) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(«Подбери схему», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Разложи картинки» и т.п.). 

Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. Слоговые таблицы. 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Составь слова», «Причи-

тай по первым буквам», «Распутай слово» «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу» и 

т.п.). 

 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

Звучащие игрушки-заместители. 

Магнитофон, кассеты с записью голосов природы, бытовых шумов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, 

игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Распутай 

буквы», «Волшебные дорожки». 

Палочки Кюизенера. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 
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Центр моторного и конструктивного развития  

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, 

трафареты, клише, печатки. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8-12 частей).      

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

3.2.2. Методические 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. 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 

 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит; 

2. Бумажный алфавит; 

3. Схемы для анализа предложений; 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

5. Логопедические буквари; 

6. Кассы букв 

 

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); 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 
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4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

 

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.  

 

3.2.3. Основная документация 

Необходимым условием реализации рабочей программы коррекционной образовательной деятельно-

сти учителя-логопеда в условиях  ДОО является наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми; 

2. Речевая карта на каждого ребенка.  

3. Рабочая программа учителя-логопеда ДОО со всеми видами планирования; 

4. План с родителями 

5. Карта развития ребенка (индивидуальная программа) 

6. Годовой план; 

7. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная заведующим ДОО; 

9. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, находящихся в логопеди-

ческом кабинете; 

10. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год (не ме-

нее чем за последние три года); 

 

3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение логопедического кабинета: 

Список литературы: 

1.     О.Б. Иншакова  «Альбом для логопеда» - М: «Владос» 2010 г.; 

2 .    И.А Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-   фонематической системы 

речи» - М: «Детство-пресс» 2006 г.; 

3.     И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» -     М: «Детство-

пресс» 2006 г.; 

4.     Р.А. Кирьянова  «Диагностический материал для психолого-логопедического обследования детей 

5-7 лет» - М: «Каро» 2007 г.; 

5.     В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Автоматизация звуков у детей комплект из 4 альбомов» - М: 

«Гном и Д» 2007 г.; 

6.     Т.В. Туманова «Исправление звукопроизношения у детей» - М: «Гном и Д» 2000 г.; 

7.     Е.С. Анищенкова «Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей» - М:  «Аст-

рель» 2007 г.; 

8.     Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» - М: «Акцидент» 1997 г.; 

9.     Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь по развитию фонематического восприятия и навыков зву-

кового анализа» - М: «Детство-пресс» 1998 г.; 

10.    Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием» - М: «Гном и Д» 

2000 г.; 

11.     В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» в трех книгах. – М: «Гном и Д» 2009 г.; 

12.     Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН» стар-

шая группа. – М: «Школьная Пресса» 2002 г.; 

13.     В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звуко-

произношения» - М: «Гном и Д» 2001 г.; 
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14.     В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Формирование связной речи и развитие логического мыш-

ления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР» - М: «Гном и Д» 2001 г.; 

15.     Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова «Формирование лексики и грамматического строя у дошкольни-

ков с ОНР» - М: «Союз» 2001 г.; 

16.     М.Г. Генинг, Н.А. Герман «Обечение дошкольников правильной речи» - М: «Чувашское книжное 

издательство» 1980 г.; 

17.     Т.В. Волосовец «Преодоление общего недоразвития речи дошкольников» - М: «Иститут общегу-

манитарных исследований В. Секачев» 2002 г.; 

18.     Л.С. Волкова, Т.В. Туманова, Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи, нарушение речи у детей с сенсорной и интеллектуальной недостаточностью» - М: 

«Владос» 2007 г.; 

19.     Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина «Основы логопедии» - М: «Просвещение» 1989 г.; 

20.     Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного воз-

раста» - М: «Айрис-пресс» 2004 г.; 

21.     Е.А. Стребелева «Специальная дошкольная педагогика» - М: «Академия» 2001 г.  

22.     О.С. Гомзяк «Говорим правильно» - конспекты занятий по развитию связной речи и картинный 

материал в подготовительной к школе логогруппе; - М: «Гном и Д» 2007 г.; 

23.     О.С. Гомзяк «Говорим правильно» - конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе 

логогруппе. 1, 2, 3 периоды обучения в трех книгах; - М: «Гном и Д» 2007 г.; 

24.     О.С. Гомзяк «Говорим правильно» - альбомы 1, 2, 3 упражнений по обучению грамоте детей под-

готовительной к школе логогруппы. – М: «Гном» 2013 г,; 

/25.     О.С. Гомзяк «Говорим правильно» - тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

подготовительной логогруппе. – М: «Гном» 2011 г. 

26.     О.С. Гомзяк «Говорим правильно» - альбом упражнений по предупреждению нарушений письма у 

детей в подготовительной группы «Гном» 2011 г.; 

27.     О.С. Гомзяк «Говорим правильно» - конспекты занятий по развитию связной речи и картинный 

материал в старшей логогруппе. – М: «Гном и Д» 2009 г.; 

28.     О.С. Гомзяк «Говорим правильно» - конспекты фронтальных занятий 1, 2, 3 периодов обучения в 

старшей группе, в трех книгах. – М: «Гном и Д» 2009 г.; 

29.     О.С. Гомзяк «Говорим правильно» - альбомы 1, 2 упражнений по обучению грамоте детей стар-

шей логогруппы.- М: «Гном» 2011 г.; 

30.     О.С.Гомзяк «Говорим правильно» - тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

старшей логогруппе.- М: «Гном и Д» 2009 г.; 

31.     Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада 

для детей с ОНР» - М: «Детство-пресс» 2014 г.; 

32.     Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с ОНР» книга первая. – М: «Детство-пресс» 2012 г.; 

33.     С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» - конспекты занятий по развитию фо-

нематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 1, 2, 3 периоды 

обучения в трех книгах. – М: «Гном и Д» 2009 г.; 

34.     С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» - альбомы 1, 2, 3 для индивидуальной 

работы. М: «Гном» 2011 г.; 

35.     М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4, 4-5,5-6 лет в трех книгах. – 

М: «ТЦ Сфера» 2008 г.; 

36.     Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Звуковые кроссворды в картинках». – М: «Гном и Д» 2000 г.; 

37.     Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская «Логопедические игры и задания». М: «Каро» 2008 г.; 

38.     И.Г. Сухин «Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – М: «Академия развития» 2002 

г.; 

39.     Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова «Логопедические рифмовки и миниатюры» - М: «Гном и Д» 2001 

г.; 

40.     О.И. Крупенчук «Лого-рифмы» поэтическое сопровождение речи у детей. – М: «СпецЛит» 2000 

г.; 
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41.     Ю.Н. Кислякова « Программа Развитие речи и общения» для коррекционно-образовательной ра-

боты с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. – М: Минск 2003 г.; 

42.     Л.Н. Смирнова «Мы учим звуки «Ш», «С.» - коррекционно-развивающие упражнения для детей с 

речевой недостаточностью. – М: «Мозаика-Синтез» 2002 г.; 

43.     Л.А. Комарова «Автоматизация звука «З» в игровых упражнениях» - М: «Гном и Д» 2008 г.; 

44.     Л.А. Комарова «Автоматизация звука «Ц» в игровых упражнениях» - М: «Гном и Д» 2008 г.; 

45.     Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук «Логопедические игры с мячом для детей 4-6 лет» - М: «Изда-

тельский Дом «Литера». 2010 г.; 

46.     Е.Д. Полишко, Т.В. Гордеева «Звуки С, С'» - упражнения и речевой материал. – М: «Книголюб» 

2003 г.; 

47.     Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки «Ч» «Щ». – М: «Академия разви-

тия» 2001 г.; 

48.     В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения свистя-

щих звуков «С’» «З'». – М: «Гном-пресс» 1999 г.; 

49.     В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Логопедическая раскраска для закрепления произношения 

шипящих звуков» - М: «Гном и Д» 2000 г.; 

50.     Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина «Говорим правильно звуки, слова, фразы, речь.» - альбом для лого-

педа. – М: «Владос» 2000 г.; 

51.     В.П. Глухов, Ю.А. Труханова «Наши дети учатся сочинять и рассказывать» - наглядно-дидактиче-

ский материал по развитию воображения и речи детей старшего дошкольного возраста. – М: «Аркти» 

2003 г.; 

52.     Л.Я. Береславский «Веселая академия» выпуск № 1. - развиваем память 3-4 года.- М: «Группа Ат-

тикус» 2008 г. 

53.     Л.Я. Береславский «Веселая академия» выпуск № 4. - первые геометрические фигуры 3-4 года. – 

М: «Махаон» 2007 г.; 

54.     М.Н. Султанова  «Веселая академия» выпуск № 5. – учимся считать 3-4 года. – М: «Махаон» 2007 

г. 

55.     М.Н. Султанова «Веселая академия» выпуск № 7. – развиваем воображение 4-5 лет. – М: «Группа 

Аттикус» 2008 г. 

56.     М.Н. Султанова «Веселая академия» выпуск № 9. – развиваем логику 4-5 лет. – М: «Группа Атти-

кус» 2008 г. 

57.     Г.П. Шалаева «Большая книга логических игр». – М: Аст: «Слово» 2011г. 

58.   Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина «Коррекция нарушений речи. Про-

граммы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» 4-е издание. – «Просвещение» 2014 год. 

59.  Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада с 

ОНР». – «Детство-Пресс» 2014 г. 

60.  Н.В. Нищева «Мой букварь». – «Детство-Пресс» 2012 г. 

61.  Н.В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» - «Дет-

ство-Пресс» 2011 г. 

62.  Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимна-

стики». – «Детство-Пресс» 2014 г. 



54 
 

3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, име-

ющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный 

№ 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистра-

ционный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 

№ 46612). 

В СП ГБОУ СОШ пос. Новоспасский работают 3 воспитателя (инструктор ФИЗО, музыкальный руководи-

тель), учитель-логопед, педагог-психолог. 

Образование: 

- высшее педагогическое– 3 ч. 

- среднее - профессиональное педагогическое – 2 ч. 

Квалификация педагогических кадров СП: 

- высшая категория – 1 ч. 

- первая категория – 4 ч. 

- без категории – 0
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3.5. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА 2024– 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

на 2024-2025 учебный год. 

День недели Время работы Индивидуальная 

работа 

Фронтальная, под-

групповая работа 

Организационная 

работа 

Всего часов в не-

делю 

Понедельник 8.00-12.30 

16.20-16.50 

3 часа 35 мин. 30 мин. 

 

55 мин. 5 часов 

Вторник 8.00-12.20 

15.50-16.10 

2 часа 40 мин. 25 мин. 1час 55 мин. 5 часов 

Среда 8.00-12.20 

15.50-16.30 

2 часа 40 мин. 50 мин. 

 

1 час 30 мин. 5 часов 

Четверг 8.00-12.05 

15.50-16.55 

3 часа 20 мин. 30 мин. 

 

1час 10 мин. 5 часов 

Пятница 8.00-12.00 

16.20-17 20 

3 часа 35 мин. 25 мин. 1час  5 часов 

Всего: 25 часов 15 часов 50 мин. 2 час 40 мин. 6 часов 30 мин. 25 часов 
Примечание:  

Организационная работа учителя – логопеда предполагает:                                                            5. сопровождение детей из кабинета в группу 

1. проветривание помещения;                                                                                                              6. консультации воспитателей и по организации и проведению коррекционной работы с  

3. подготовка домашн. задания                                                                                                             детьми 

4. смена дидактического материала;                                                                                                   7. работа с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке)                           

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 8.20 

Индивидуальное занятие 

8.00 – 8.20 

Индивидуальное занятие 

8.00 – 8.20 

Индивидуальное занятие 

8.00 – 8.20 

Индивидуальное занятие 

8.00 – 8.20 

Индивидуальное занятие 

8.25 – 8.35 

Работа с узкими специали-

стами 

8.25 – 9.55 

Работа с родителями и пе-

дагогами 

8.25 – 8.55 

Работа с педагогами 

8.25 – 8.55 

Работа с педагогами 

8.25 – 9.35 

Консультативная работа 

8.40 – 9.00 

Индивидуальное занятие 

10.00 – 10.20 

Индивидуальное занятие 

9.00 – 9.30 

Фронтальное занятие 

9.00 – 9.30 

Фронтальное занятие 

9.40 – 10.00 

Индивидуальное занятие 

9.05 – 9.35 

Работа с родителями 

10.25 – 10.45 

Индивидуальное занятие 

9.35 – 9.50 

Индивидуальное занятие 

9.35 – 9.50 

Работа с педагогами 

10.05 – 10.20 

Индивидуальное занятие 

9.40 – 10.00 

Индивидуальное занятие 

10.50 – 11.10 

Индивидуальное занятие 

9.55 – 10.15 

Индивидуальное занятие 

9.55 – 10.10 

Индивидуальное занятие 

10.25 – 10.45 

Индивидуальное занятие 
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10.05 – 10.30 

Индивидуальное занятие 

11.15 – 11.35 

Индивидуальное занятие 

10.20 – 10.40 

Индивидуальное занятие 

10.15 – 10.30 

Индивидуальное занятие 

10.50 – 11.10 

Индивидуальное занятие 

10.35 – 10.50 

Индивидуальное занятие 

11.40 – 12.00 

Индивидуальное занятие 

10.45 – 11.00 

Индивидуальное занятие 

10.35 – 10.50 

Индивидуальное занятие 

11.15 – 11.35 

Индивидуальное занятие 

10.55 – 11.30 

Фронтальное занятие 

12.05 – 12.20 

Индивидуальное занятие 

11.05 – 11.20 

Индивидуальное занятие 

10.55 – 11.15 

Индивидуальное занятие 

11.40 – 12.00 

Индивидуальное занятие 

11.35 – 11.45 

Индивидуальное занятие 

15.50 – 16.10 

Подгрупповое  занятие 

11.25 – 11.55 

Подготовка дом.задания 

11.20 – 11.40 

Индивидуальное занятие 

16.20 – 16.40 

Подгрупповое  занятие 

11.50 – 12.10 

Индивидуальное занятие 

16.15 – 16.35 

Индивидуальное занятие 

12.00 – 12.20 

Индивидуальное занятие 

11.45 – 12.05 

Индивидуальное занятие 

16.45 – 17.05 

Индивидуальное занятие 

12.15 – 12.30 

Индивидуальное занятие 

16.40 – 17.00 

Индивидуальное занятие 

15.50 – 16.10 

Подгрупповое  занятие 

15.50 – 16.10 

Индивидуальное  занятие 

17.05 – 17.20 

Индивидуальное занятие 

16.20 – 16.35 

Индивидуальное занятие 

 16.10 – 16.30 

Индивидуальное занятие 

16.15 – 16.35 

Индивидуальное занятие 

 

16.40 – 17.00 

Индивидуальное занятие 

  16.40 – 16.55 

Индивидуальное занятие 
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