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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время образовательный процесс требует учѐта потребностей каждого 

ребѐнка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого  развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

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

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

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлен 

на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Всѐ вышесказанное, 

вызывает необходимость разработки содержания Рабочей  Программы коррекционно – 

развивающей  деятельности учителя–логопеда в условиях дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающей необходимые условия для дошкольного образования, 

определяемые общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста 

с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Данная рабочая программа коррекционной образовательной деятельности  

учителя-логопеда реализуется на государственном языке Российской Федерации, 

рассчитана на один учебный год и предназначена для детей  4 – 7 лет с ОВЗ с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) принятых в  группу компенсирующей 

направленности. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно 

– развивающей  образовательной деятельности  учителя-логопеда  составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Декларация прав ребѐнка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО); 

 Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012г. N2 273-ФЗ; 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

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

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

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

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

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

Разработки отечественных учѐных в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Таким образом, рабочая программа разработана с учѐтом цели и задач основной 

 образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 
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 воспитанников ДОУ. В программе   определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая 

программа предназначена для обучения и воспитания детей с ОВЗ с ЗПР среднего и 

старшего дошкольного возраста (4-7 лет) с различными  речевыми патологиями (в 

основном ОНР I-III ур., НРСХ), посещающих группу компенсирующей 

направленности.  

 

1.1.1. Цель и задачи программы 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда   является построение 

системы коррекционно-развивающей  работы с детьми-логопатами  (ОНР I-III ур., 

НРСХ)  в возрасте с 4 до 7 лет.  Осуществление своевременного и полноценного 

личностного развития воспитанников, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ с ЗПР.  

Одной из приоритетных задач реализации программы по коррекции речи является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками. В процессе коррекционного обучения детей  решаются 

следующие общие задачи:  

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи  для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте.  

- развитие психических функций: слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического  

недоразвития у детей старшего дошкольного возраста; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений.   

 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 
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 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат: 

-культурно-исторический подход – заключается в тщательном  отборе содержания 

материала и методах его подачи детям на всех ступенях образования; 

- системно-деятельностный подход – нацелен на развитие личности, обучение 

должно быть организовано так, чтобы целенаправленно обеспечивать развитие. Так как 

основным видом деятельности дошкольника является игра, то процесс обучения и 

коррекции речи должны проходить в игре; 

- личностно-ориентированный подход – основан на признании индивидуальности 

воспитанника и создании необходимых и достаточных условий для его развития; 

- тематический подход – позволяет организовать коммуникативные ситуации, в 

которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей, обеспечивает 

концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала 

ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и для еѐ актуализации. 

Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне 

согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и 

специальных коррекционных. 

Рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме;  

- принцип индивидуализации, учѐта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребѐнка;  

- принцип признания каждого ребѐнка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребѐнка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приѐмов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.  

Выше перечисленные принципы направлены: 

- на осуществление личностно-ориентированного подхода к воспитанникам с 

нарушениями в устной речи;  

- на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- на единство требований и взаимосвязь содержания воспитания и образования;  

- на формирование коррекционно-образовательной направленности деятельности 

всех участников образовательного процесса;  

- на партнерское сотрудничество учителя-логопеда с детьми, родителями, 

педагогическим и медицинским персоналом детского сада. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.1.3. Особенности речевого развития детей с задержкой психического 

развития 
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Известно, что дети с ЗПР имеют следующие особенности: недостаточный запас 

знаний и представлений об окружающем, пониженную познавательную активность, 

замедленный темп формирования высших психических функций, слабость регуляции 

произвольной деятельности, нарушения различных сторон речи. 

Часто в раннем возрасте у таких детей отмечается задержка речевого развития 

(позднее появление первых слов, отставание в формировании фразовой речи), а на 

более поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью.   

Речевые нарушения детей с ЗПР характеризуются определенными чертами. 

Артикуляционный аппарат. 

Дети с ЗПР имеют различные отклонения в строении органов артикуляции: 

-аномалии прикуса (прогнатия, прогения, передний открытый прикус); 

-укорочение подъязычной связки; 

-толстый массивный язык; 

-высокое узкое («готическое») или уплощенное твердое небо; 

-дефекты строения зубного ряда. 

Для большинства детей характерна недостаточность речевой моторики, что 

проявляется в напряжении мышц языка, трудностях удержания определенной позы 

языка, переключении органов артикуляции с одного положения на другое. Движения 

языка неточные. При смене артикуляционных укладов нарушается плавность 

переключения и последовательность движений. 

Многие артикуляторные позы дети могут выполнить только по подражанию после 

нескольких попыток.  

Звукопроизношение 

Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный 

характер. Чаще всего бывают нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, 

шипящие, сонорные. 

Преобладающим видом нарушения звукопроизношения  является 

смешение звуков, имеющих сложную артикуляцию и требующих тонких акустических 

дифференцировок (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л). При этом смешение звуков имеет место в 

речевом потоке,  в то время как при произношении отдельных слогов или слов этого 

может не наблюдаться. 

Такого рода нарушение звукопроизношения может быть обусловлено общей 

вялостью артикуляции, что, как правило, является проявлением неврологической 

патологии – снижением тонуса артикуляционных мышц, а также нарушением 

фонематического восприятия и ослаблением контроля со стороны ребѐнка за 

артикуляцией звуков, когда основное внимание его сосредоточено на смысловой 

стороне высказывания. Осуществление одновременного контроля за несколькими 

действиями, сложная межанализаторная деятельность зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов для детей с ЗПР представляет значительную трудность. 

Менее распространенными нарушениями звукопроизношения у детей с ЗПР 

являются искажения (преимущественно межзубное произношение свистящих, а также 

велярное и увулярное произношение звука [р]), стойкие замены одного звука другим 

(чаще р → л, л → л’, л → в, ш → с, ж → з). Наблюдается и отсутствие звука (чаще [р]). 

Фонематическое восприятие. 

У детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность фонематического 

восприятия. Дети испытывают затруднения при дифференциации звуков на слух, при 

этом они плохо различают не только нарушенные в произношении звуки, но и 

некоторые правильно произносимые звуки: твердые - мягкие, звонкие - глухие 

согласные звуки. 

Дети испытывают затруднения в удержании порядка и количества слогового ряда. 

Изменение характера предъявления речевого материала (дополнительное 

предъявление, замедление темпа воспроизведения) не улучшает качества 
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воспроизведения. Дети повторяют два слога вместо трѐх (да – та – да  как да – та) или 

изменяют их последовательность. 

Звуковой анализ и синтез. 

Нарушение фонематического развития детей с ЗПР проявляется и в 

несформированности звукового анализа и синтеза. Это нарушение оказывается очень 

стойким, сохраняется в течение нескольких лет и вызывает в школе нарушения письма 

и чтения. Данные исследований показывают, что без целенаправленной коррекционной 

работы дети с ЗПР не могут овладеть звуковым анализом слов. 

Относительно возможным у дошкольников с ЗПР является умение выделять 

начальный ударный гласный. Выделение же первого согласного звука вызывает 

затруднения – дети часто выделяют не 1-ый звук, а 1-ый слог (кошка – 1-ый звук «ко»). 

Аналогичные трудности отмечаются при выделении конечного гласного звука 

(мышка – последний звук «ка»). 

Наибольшую трудность у детей с ЗПР вызывает анализ слога со стечением 

согласных (стол, стул, утка). Наиболее типичной ошибкой является пропуск одной 

согласной из стечения (утка – у, к, а; стол – с, о, л). 

Малодоступны такие задания, как определение количества и  последовательности 

звуков в слове, установление позиционных соотношений звуков.  

Лексика. 

Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их 

интеллектуальной и эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной 

активностью. При ЗПР характерны следующие особенности словарного запаса: 

- преобладание пассивного словаря над активным; 

- ограниченность словарного запаса;  

- затрудненная его активизация;  

- неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление 

слов.                 

Предметный словарь 

Страдает предметная соотнесенность слов – номинативная функция речи 

(например, «Роза – это и пионы, и астры, и тюльпаны», «Уха - это рыба такая»). 

Дети не могут назвать воспринимаемый предмет, его свойства, особенности. 

Вместо этого они начинают описывать ситуацию или действие, с которыми связан 

данный предмет (например, «Дворник - дядя, который улицу убирает»). 

Значительные затруднения у детей с ЗПР вызывает использование элементарных 

обобщающих понятий. Даже при наличии в пассивном словаре нередко обобщающее 

понятие заменяется родовым, видовым или каким-либо конкретным понятием. 

(«Земляника – это малина такая»). И, наоборот, в отношении некоторых предметов 

дети используют лишь обобщающие понятия: «рыбы», «грибы» и т.д. - в их лексике 

отсутствуют названия конкретных видов рыб, грибов и т.д. 

Глагольный словарь 

Дети с ЗПР редко используют глаголы, обозначающие эмоциональные состояния 

(обрадовался, испугался, удивляется). 

При вычленении слова-действия из предложения дети с ЗПР называют не 

отдельное слово, а целое словосочетание («пришла зима», «снежная пришла»), 

соединяя глагол с именем существительным или прилагательным, в то время как 

подобные синкретические словесные связи могут наблюдаться в норме у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Качественный словарь 

Дети с ЗПР крайне ограниченно и не дифференцированно используют слова, 

обозначающие свойства и признаки предметов. 

Чаще они используют прилагательные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки. Так, для описания цвета предметов используются названия 

основных цветов, а для обозначения величины предметов (длины, ширины, высоты и 
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т.д.) используют слова «большой» - «маленький». Редко используют  оценочные 

прилагательные: все положительные качества (добрый, храбрый, умный) заменяют 

словом «хороший», а отрицательные (жадный, трусливый) – словом «плохой». 

При подборе антонимов дошкольники используют зачастую предложенные им 

прилагательные с отрицательной частицей «не»: храбрый – нехрабрый (вместо 

трусливый), веселый – невеселый (вместо грустный).  

Дети затрудняются также и  в подборе слов-синонимов, причѐм больше, чем в 

подборе антонимов. Ими  допускаются следующие ошибки: 

-использование вместо синонимов антонимов или слов с частицей не (радостный - 

печальный); 

-употребление слов другой части речи (горе – печальный). 

Детское словотворчество. 

У детей с ЗПР период бурного словотворчества наступает к концу дошкольного 

возраста и сохраняется на первом и втором годах обучения в школе, в то время как 

обычное детское словотворчество охватывает период от 2 до 5 лет и к 5 – 6 годам 

 угасает. 

Создание неологизмов («Коровы стоят в коровятнике, лошади в лошаднике») 

этими детьми показывает, что хотя и в поздние сроки, но они практически выделяют 

морфемы, правильно понимают смысловые значения корней и образуют слова, не 

выходя за границы грамматических закономерностей родного языка.  

Грамматический строй речи. 

Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значительное 

недоразвитие у них процессов словоизменения, словообразования, синтаксической 

структуры предложения. 

Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, отличаются небольшой линейной 

протяженностью в 3 – 4 слова. При восприятии же более длинных предложений из 6 – 7 

слов дети  нарушают порядок слов, пропускают отдельные члены предложений, 

заменяют малознакомые слова, что связано с неполноценностью грамматического 

программирования. 

Словоизменение. 

У детей с ЗПР не сформирована система предлогов языка – нарушенным является 

как понимание значения простых и сложных предлогов, так и их употребление. Дети 

допускают замены и семантически близких предлогов (на – в, в – из), и  далеких (под – 

в, за – на, перед – на). 

При ЗПР нарушено правильное оформление в экспрессивной речи 

грамматического значения множественности имѐн существительных, хотя в 

импрессивной речи большинством детей оно дифференцируется правильно. Большим 

количеством ошибок сопровождается употребление форм именительного и 

родительного падежей существительных множественного числа (платьи, листы, ведры, 

зеркали, одеялов, лампов, листов, арбузей). 

Характерными ошибками словоизменения глаголов и прилагательных у детей с 

ЗПР являются: 

 - неточное употребление глаголов (дети катаются – дети едут); 

 - нарушение дифференциации глаголов единственного и множественного числа 

(мальчик рисует – мальчик рисуют; девочки читают – девочки читает);  

 - нарушение чередования в основе глагола (мальчик бегит, дети бежат); 

 - трудности согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 

(синий варежки, железные замок, красная яблоко, красных ягодов, больших ветков, 

лесных цветов). 

Таким образом, парадигма форм словоизменения у детей с ЗПР очень ограничена, 

недостаточно устойчива, характеризуется большим количеством смешений флексий. 

Словообразование. 

Характерными ошибками являются: 
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-трудности словообразования уменьшительно-ласкательных существительных–

наиболее сформированными являются модели с использованием суффиксов -очк-, -ечк-

, -ик-, -ек-, -чик-, -к-, менее сформированными – с помощью суффиксов  -ичк-, -ишк-, -

ышк-, наибольшие трудности вызывает образование слов с помощью суффиксов   -иц-, 

-ец-, -ц- (домочик, туфеленьки, шкафик, столчик, платьинко); 

- трудности словообразования названий детѐнышей животных и птиц (свиненок, 

лошаденок, лошадка, лошадик, маленькая лошадка); 

- трудности дифференциации глаголов совершенного - несовершенного вида (лекарство 

запил, полено срубил), возвратных – невозвратных глаголов (Мальчик прячется 

машинку под диван); 

- трудности словообразования приставочных глаголов (улетает – вылетает, переходит – 

уходит, переливает – наливает); 

- трудности образования относительных и притяжательных прилагательных - дети 

используют ограниченное число суффиксов –н-, -ов-, -ев- (фарфорная, шерстевая, 

грушневое, волкин). 

Следует отметить, что у детей с ЗПР «чувство языковой нормы» находится на 

низком уровне и спонтанный процесс его развития осуществляется довольно медленно. 

 

Связная речь. 

У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и планирующая 

функции речи и основные этапы порождения речевого высказывания (замысел, 

внутреннее программирование и грамматическое структурирование). 

Диалогическая речь – дети могут не отвечать на вопросы из-за слабого 

побуждения к речи, либо они дают малоразвѐрнутые ответы на вопросы, зачастую 

прекращают разговор, играть предпочитают молча, однако любое побуждение к 

дальнейшему общению приводит к увеличению объѐма высказываний. Часто в ответах 

основная мысль перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

Монологическая речь – носит ситуативный характер, уровень сформированности 

монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. Однако у большинства 

обнаруживаются существенные нарушения программирования текста, невозможность 

подчинить речевую деятельность замыслу, соскальзывание на побочные ассоциации. 

Пересказ - является наиболее доступной формой речевой деятельности для 

детей с ЗПР. Однако у них выявляются трудности и в этом виде связного 

рассказывания, а именно: 

- небольшой объем текста; 

- незначительное количество смысловых звеньев; 

- нарушение связи между отдельными предложениями текста; 

- наличие повторов, пауз. 

Составление рассказа по серии сюжетной картинок. Наличие серии сюжетных 

картин активизирует речевую деятельность детей с ЗПР. Однако дети быстро устают, 

отвлекаются, что отражается на качестве связных речевых высказываний. Рассказы 

детей с ЗПР характеризуются:  

- недостаточностью понимания связей между отдельными картинками, сложностью 

установления причин и следствия поступков изображѐнных персонажей, их мотивов,  

- несоблюдением логической направленности рассказа; 

- перечислительным способом передачи информации об объектах картинок и их 

действиях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Несмотря на максимальную помощь 

со стороны взрослого дети с ЗПР затрудняются самостоятельно составлять связное 

описание картины. Их рассказы характеризуются: 

- небольшим объѐмом (чаще содержат простое перечисление изображѐнных на 

картинке объектов); 

- отсутствием четкой программы реализации замысла высказывания; 
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- неполным раскрытием смысловой стороны ситуации, пространственных, причинно-

следственных связей между отдельными компонентами ситуации (персонажами, 

объектами); 

- фиксированием незначительных деталей, не имеющих значения для раскрытия 

смысла ситуации, наличием излишних повторов, случайных ассоциаций. 

Рассказывание на заданную тему. Самостоятельные рассказы на заданную тему 

особенно трудны для детей с ЗПР. Характерные ошибки: 

- многие дети отказываются от выполнения этих заданий, не зная, о чем говорить; 

- в других случаях они ограничиваются лишь одной фразой; 

- при составлении рассказа дети не используют свой личный опыт; 

- воспроизводят серию отдельных высказываний, связанных случайными 

ассоциациями, которые характеризуются стихийностью, импульсивностью. 

 

1.1.4. Характеристика речевого развития детей 4 – 7 лет с ОНР 

ОНР – это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие 

других компонентов речевой системы.  

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. Самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. Средний – ОНР 2 уровня; 

3. Более легкий – ОНР 3 уровня. 
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I уровень речевого развития II уровень речевого развития III уровень речевого развития IV уровень речевого развития 

 

Характеристика 

 

Отсутствие 

общеупотребительной речи. 

 

Начатки 

общеупотребительной речи. 

 

Обиходная фразовая речь с 

проблемами лексико-

грамматического и 

фонетического строя. 

Обиходная фразовая речь с 

нерезко выраженными 

остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического 

недоразвития. 

 

Фразовая речь 

«Фраза» состоит из лепетных 

элементов, которые 

последовательно 

воспроизводят обозначаемую 

ими ситуацию с 

привлечением поясняющих 

жестов. Каждое используемое 

в такой «фразе» имеет 

многообразную 

соотнесенность и вне 

конкретной ситуации понято 

быть не может. 

Лепетные образования в 

зависимости от ситуации 

можно расценить как 

однословные предложения. 

 

Дети пользуются только 

простыми предложениями, 

состоящими из 2—3, редко 4 

слов. 

 

Развернутая фразовая речь с 

элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического 

недоразвития. 

 

Развернутая фразовая речь с 

элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического 

недоразвития. 

 

Понимание речи 

Отсутствует или имеется 

лишь в зачаточном состоянии 

понимание значений 

грамматических изменений 

слова. Если исключить 

ситуационно ориентирующие 

признаки, дети оказываются 

не в состоянии различить 

формы единственного и 

множественного числа 

существительных, 

Понимание обращенной речи 

значительно развивается за 

счет различения некоторых 

грамматических форм (в 

отличие от первого уровня), 

дети могут ориентироваться 

на морфологические 

элементы, которые 

приобретают для них 

смыслоразличительное 

значение. Это относится к 

Понимание обращенной речи 

значительно развивается и 

приближается к норме. 

Отмечается недостаточное 

понимание изменений 

значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; 

наблюдаются трудности в 

различении морфологических 

элементов, выражающих 

значение числа и рода, 

Недостаточный уровень 

лексических средств языка 

особенно ярко проступает у 

этих детей в понимании слов, 

фраз, пословиц с переносным 

значением. 

http://metodich.ru/seriya-alebomov-doshkolenika/index.html
http://metodich.ru/ii-urovene-razvitiya-rechi-ponimanie-rechi/index.html
http://metodich.ru/ii-urovene-razvitiya-rechi-ponimanie-rechi/index.html
http://metodich.ru/ii-urovene-razvitiya-rechi-ponimanie-rechi/index.html
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прошедшего времени глагола, 

формы мужского и женского 

рода, не понимают значения 

предлогов. При восприятии 

обращенной речи 

доминирующим оказывается 

лексическое значение. 

различению и пониманию 

форм единственного и 

множественного числа 

существительных и глаголов 

(особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского 

и женского рода глаголов 

прошедшего времени. 

Затруднения остаются при 

понимании форм числа и рода 

прилагательных. 

понимание логико-

грамматических структур, 

выражающих причинно-

следственные, временные и 

пространственные отношения. 

 

Словарный 

запас 

 

Активный словарь состоит из 

небольшого количества 

нечетко произносимых 

обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых 

комплексов. 

Дифференцированное 

обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. 

Характерна многозначность 

употребляемых слов. 

Пассивный словарь детей 

шире активного. 

 

Словарный запас значительно 

отстает от возрастной нормы: 

выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части 

тела, животных и их 

детенышей, одежды, мебели, 

профессий. Отмечаются 

ограниченные возможности 

использования предметного 

словаря, словаря действий, 

признаков. Дети не знают 

названий цвета предмета, его 

формы, размера, заменяют 

слова близкими по смыслу. 

 

В активном словаре 

преобладают существительные 

и глаголы. Недостаточно слов, 

обозначающих качества, 

признаки, состояния 

предметов и действий. 

Неумение пользоваться 

способами словообразования 

создает трудности в 

использовании вариантов слов, 

детям не всегда удается 

подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они 

заменяют название части 

предмета названием целого 

предмета, нужное слово 

другим, сходным по значению. 

При достаточно 

разнообразном предметном 

словаре отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых 

животных и птиц, людей 

разных профессий, частей 

тела. При ответах 

смешиваются родовые и 

видовые понятия. 

При обозначении действий и 

признаков предметов 

некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и 

названиями 

приблизительного значения: 

овальный — круглый; 

переписал — писал. Имея 

определенный запас слов, 

обозначающих разные 

профессии, дети испытывают 

большие трудности при 

дифференцированном 

обозначении для лиц 

мужского и женского рода. 

http://metodich.ru/semeyachasti-tela-v2/index.html
http://metodich.ru/semeyachasti-tela-v2/index.html
http://metodich.ru/urok-okrujayushij-mir-3-klass-umk-shkola-2100-tema-uroka-ekosi/index.html
http://metodich.ru/urok-okrujayushij-mir-3-klass-umk-shkola-2100-tema-uroka-ekosi/index.html
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Грамматический 

строй речи 

 

Дети не используют 

морфологические элементы 

для передачи грамматических 

отношений. В их речи 

преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. 

Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических 

конструкций: 

смешение падежных форм 

(«едет машину» вместо на 

машине); 

нередко употребление 

существительных в 

именительном падеже, а 

глаголов в инфинитиве или 

форме 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени; 

в употреблении числа и рода 

глаголов, при изменении 

существительных по числам 

(«два каси» — два карандаша, 

«де тун» — два стула); 

отсутствие согласования 

прилагательных с 

существительными, 

числительных с 

существительными. 

 

Отмечается аграмматизм: 

ошибки в согласовании 

числительных с 

существительными, 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. Большое 

количество ошибок 

наблюдается в использовании 

как простых, так и сложных 

предлогов. 

 

Ошибки в употреблении 

существительных 

родительного и винительного 

падежей множественного 

числа, сложных предлогов (в 

зоопарке кормили белков); в 

использовании некоторых 

предлогов (выглянул из 

двери); в отдельных случаях 

отмечаются нарушения 

согласования прилагательных 

с существительными, когда в 

одном предложении 

находятся существительные 

мужского и женского рода, 

единственного и 

множественного числа, 

сохраняются нарушения в 

согласовании числительных с 

существительными. 

 

Звукопроиз-

ношение 

 

Звуковая сторона речи 

характеризуется 

фонетической 

неопределенностью. 

Отмечается нестойкое 

фонетическое оформление. 

Произношение звуков носит 

диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой 

артикуляцией и низкими 

Характеризуется наличием 

многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. 

Нарушено произношение 

мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, 

аффрикат, звонких и глухих 

(«пат книга» — пять книг; 

«папутька» — бабушка; 

«дупа» — рука). Проявляется 

диссоциация между 

Характерным является 

недифференцированное 

произнесение звуков (в 

основном это свистящие, 

шипящие, аффрикаты и 

соноры), когда один звук 

заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной 

или близкой фонетической 

группы. Отмечаются 

нестойкие замены, когда звук в 

 

Преобладают элизии, причем 

в основном в сокращении 

звуков, и только в единичных 

случаях — пропуски слогов. 

Также отмечаются парафазии, 

чаще — перестановки звуков, 

реже слогов; незначительный 

процент — персеверации и 

добавления слогов и звуков. 

http://metodich.ru/v-sovremennih-usloviyah-obucheniya-vidvigayutsya-visokie-trebo/index.html
http://metodich.ru/v-sovremennih-usloviyah-obucheniya-vidvigayutsya-visokie-trebo/index.html
http://metodich.ru/1-iskusstvennie-osnovaniya-fundamentov-promishlennie-zdaniya/index.html
http://metodich.ru/1-iskusstvennie-osnovaniya-fundamentov-promishlennie-zdaniya/index.html
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возможностями их слухового 

распознавания. Число 

дефектных звуков может 

быть значительно большим, 

чем правильно 

произносимых. В 

произношении имеются 

противопоставления лишь 

гласных — согласных, 

ротовых — носовых, 

некоторых взрывных — 

фрикативных. 

способностью правильно 

произносить звуки в 

изолированном положении и 

их употреблением в 

спонтанной речи. 

разных словах произносится 

по-разному; смешения звуков, 

когда изолированно ребенок 

произносит определенные 

звуки верно, а в словах и 

предложениях их 

взаимозаменяет. 

 

Связная речь 

Отсутствует. 

Дифференцированное 

обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. 

Широко используются 

указательные жесты, мимика. 

Пользуются одним и тем же 

комплексом для обозначения 

предметов, действий, качеств, 

интонацией и жестами, 

обозначая разницу значений. 

Названия действий 

заменяются названиями 

предметов (открывать — 

«древ»), и наоборот — 

названия предметов 

заменяются названиями 

действий (кровать — «пат»). 

Характерна многозначность 

употребляемых слов. 

 

Дифференцированно 

обозначаются названия 

предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом 

уровне возможно пользование 

местоимениями, а иногда 

союзами, простыми 

предлогами в элементарных 

значениях. Дети могут 

ответить на вопросы по 

картине, связанные с семьей, 

знакомыми событиями 

окружающей жизни. 

 

Преобладают простые 

распространенные 

предложения, почти не 

употребляются сложные 

конструкции. Присутствуют 

трудности при планировании 

своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых 

средств. 

В беседе, при составлении 

рассказа констатируются 

нарушения логической 

последовательности, 

«застревание» на 

второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, 

повтор отдельных эпизодов; 

рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя 

рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, дети 

пользуются в основном 

простыми 

малоинформативными 

предложениями; остаются 

трудности при планировании 

своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых 

средств. 

http://metodich.ru/problema-poiskov-smisla-jizni-naskoleko-vajno-imete-jiznennuyu/index.html
http://metodich.ru/problema-poiskov-smisla-jizni-naskoleko-vajno-imete-jiznennuyu/index.html
http://metodich.ru/problema-poiskov-smisla-jizni-naskoleko-vajno-imete-jiznennuyu/index.html
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие». 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы  является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

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

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

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

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

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-

логопеда и анализе эффективности работы . Для диагностики используются методики 

логопедического обследования Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май.  
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Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, 

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

В конце обучения дети должны приобрести следующие знания и умения в 

образовательной области  ФГОС «Речевое развитие»:  

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми: проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении с педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми. 

В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:  

- лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной с педагогическим работником исследовательской 

деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными 

умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый); 

- грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений; 

- произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки. Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям; 

- связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5 - 6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3 - 4-х предложений о предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. 
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3. Практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам 

и другим детям с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к другим детям по имени, к 

педагогическому работнику - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), может разговаривать с педагогическим работником на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми: проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:  

- лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность, его 

состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый). Освоены способы обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится); 

- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа; 

- произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, 

активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 
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тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и 

сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении с педагогическим работником и другими детьми (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль 

общения с педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно 

и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

- лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует 

слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

"лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 
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антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый); 

- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно; 

- произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий). 

Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину 

или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по 
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экспериментированию, используя адекватные речевые формы: "давайте попробуем 

узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Руководствуясь главной целью коррекционно-логопедической работы, можно 

выделить несколько основных задач Рабочей программы учителя-логопеда :  

формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

обогащать активный словарь;  

способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

содействовать развитию речевого творчества;  

развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте. 

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

поставлены следующие задачи: 

- способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

- учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 

- формировать навыки правильного звукопроизношения; 

- учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

- формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 

речевого этикета; 

- способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, чтению 

стихов по ролям; 

- учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 

литературных персонажей; 

- знакомить с произведениями детских писателей и поэтов; 

- учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

- формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

учить правильно употреблять соответствующие термины. 

Во второй год обучения перед учителем-логопедом подготовительной к школе  

группы для детей с нарушениями речи поставлены следующие задачи: 

- учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора; 

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

пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 
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- учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и 

словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

- формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных 

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

- знакомить с произведениями детских писателей и поэтов; 

- учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, 

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

- формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

- учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения; 

- формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

- учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

- способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

- учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

- формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы 

речи, правильного использования в речи; 

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

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

- формировать навыки звукового анализа слов. 

 
4. Содержательный раздел 

 

a. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребѐнка 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы являются 

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

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

Данная рабочая программа учителя-логопеда ДОУ  составлена на основе:  

- программа  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

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

- программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  у детей 

(авторы программы Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркина), рекомендованных  Ученым Советом 

ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» для 

использования в ДОУ.   

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям 

с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразовательной 

программы ДОУ  и их интеграции в образовательном учреждении.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной областью 

«Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

- воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения; 
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- формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

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

в слове; 

- развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

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

- формирование грамматического строя речи:  

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

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

В) словообразование;  

- развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

- обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

- воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Исходя из цели и задач данной Программы, были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу:  

- годовой план работы учителя-логопеда на один учебный год, в который входят планы 

работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми, план по самообразованию;  

- перспективный план работы для детей с ЗПР;  

- календарно-тематический план работы с дошкольниками с ЗПР;  

Основой комплексно-тематического (перспективного) и календарного планирования 

коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход. Он позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог 

управляет когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала 

ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и для еѐ актуализации. 

Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне 

согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и 

специальных коррекционных. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в рамках 

одной лексической темы.  Языковые средства отбираются с учѐтом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребѐнка, что 

обеспечивает его интеллектуальное развитие. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Формы реализации рабочей программы учителя-логопеда носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. 

Освоение программного материала осуществляется в: 

-совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

- самостоятельной деятельности детей. 

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности: 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- проектная деятельность. 
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Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития речевой ситуации в группе. Содержание коррекционной работы 

осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе 

режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом при 

наличии в ДОУ); 

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

- во время приема пищи; 

- при подготовке к дневному сну и после пробуждения; 

- во время фронтальных занятий; 

- при организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- во время праздников, конкурсов, экскурсий и при подготовке к ним. 

Способы реализации рабочей Программы учителя-логопеда: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия учитель-логопед должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

- помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям учителю-

логопеду следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

3.Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности учитель-логопед должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных имрешений. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью и речью от тех, у кого игра и 

речь развиты слабо; 

- косвенно руководить игрой и стимулировать речевое общение, если игра носит 

стереотипный характер. 

5.Создание условий для развития познавательной деятельности 
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Стимулировать детскую познавательную и речевую активность учитель-логопед 

может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие воспроизведения полученной 

ранее информации; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

1. Создание условий для проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию и общению; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Методы реализации рабочей программы учителя-логопеда. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Рабочей программы учителя-логопеда: 

- проектный метод; 

- метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

- игровые обучающие ситуации; 

- совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

- постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

- решение изобретательских задач; 

- здоровье сберегающие технологии; 

- метод мнемотехники; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технологии личностно-ориентированного обучения; 

- игровые технологии. 

Средства реализации Рабочей программы учителя-логопеда: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия); 
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- аудийные (для слухового восприятия); 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, новозможные); 

Сточкизрениясодержаниядошкольногообразования,имеющегодеятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской(натуральныепредметыдляисследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 

2.3. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  

деятельности 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

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

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

коррекционного процесса: логопеда, дефектолога, воспитателя и специалистов ДОУ, 

родителя.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР  у детей с 

ЗПР обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

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

и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится  для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, 

составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых 

карт. В этот период времени логопед проводит индивидуальную комплексную 

диагностику каждого ребенка, подгрупповые занятия не проводятся.  

С  середины сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: 

начинаются подгрупповые и индивидуальные занятия  

Количество занятий. С воспитанниками, имеющими логопедическое заключение 

ОНР проводится 3 логопедических занятия продолжительностью 20-25 минут: это занятия 

по формированию фонетико-фонематической стороны речи, подготовке к обучению 

грамоте, по формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию связной 

речи. Их количество и порядок определяется учителем-логопедом согласно календарному 

планированию и исходя из индивидуальных особенностей детей и их успешности в 

усвоении программного материала.  

При планировании образовательной деятельности учитель-логопед и воспитатель 

учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед, дефектолог  и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению 
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и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых знаний.  

Самая распространенная форма работы с детьми логопеда коррекционных групп – 

индивидуальная. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

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

речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском 

саду: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра, педагог-психолог. Модели взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогами ДОУ представлены ниже на схеме «Совместная коррекционная деятельность 

учителя логопеда со специалистами ДОУ».   

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса  

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная 

НОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные 

игры 

6. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

7. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного рассказа 

1. Пальчиковые 

игры и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические игры  

4. Чтение 

5. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-

драмматизации  

 

 

2.3.1. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда с 

воспитателями группы 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоционального 
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речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

 

2.3.2. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении  создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 
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интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей воспитанников-логопатов 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы по 

логопедии.  

Учитель-логопед и воспитатель привлекают  родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной 

форме  в тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии.  Задания тетрадей подобраны в соответствии с 

изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 4-7 

летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в тетрадях, учитель-логопед постоянно 

обновляет  стенд в приемной группы «Советы логопеда», где собраны различные 

материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в 

группе. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме.  

 

Перспективный план работы учителя-логопеда с семьѐй  

№ Формы 

работы 

Содержание деятельности Сроки 

1. Ознакомитель

ные беседы 

Установление доверительных отношений, 

создание полноценных условий для 

эмоционально – психического здоровья детей. 

По мере 

поступления 

детей 

2. Родительские 

собрания 

1.«Давайте познакомимся». 

2.Знакомство с результатами за 1-е полугодие. 

3. Подведение итогов работы за учебный год. 

Октябрь, январь, 

май 

3. Индивидуаль

ные беседы 

Совместное нахождение способов и методов 

логопедической работы с детьми. 

В течение года по 

мере 

необходимости 

4. 

 

Родительские 

пятиминутки 

Знакомство родителей с основными приѐмами 

обучения, подбором материала, а так же с 

требованиями, предъявляемыми к детям во 

время занятий. 

Ежедневно 

(вторая половина 

дня) 

5. Оформление 

стенда 

Объявления, просьбы, информация, полезные 

советы 

В течение года 

(ежемесячно) 

6. Консультации 1. . «Развиваем мелкую моторику»; 

2. «Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика»; 

3. «О дыхании»; 

4. «Что должен знать ребѐнок о времени»; 

5. «Самомассаж»; 

6. « Развитие связной речи детей в семье»; 

В течение года 

(ежемесячно) 



29 
 

7. «Как развивать слуховое восприятие у 

детей»; 

8. «Школьная готовность» 

7. Педагогическ

ая библиотека 

Ознакомление родителей с литературой по 

развитию речи детей 

В течение года 

8.  Открытые 

занятия 

1. Подгрупповые; 

2. Индивидуальные. 

Декабрь, март. 

В течение года 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 1 шт;  

3. Стулья детские – 4 шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 1шт;  

6. Мольберт -  1 шт;  

7. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт;  

8. Полка настенная для книг – 1 шт;  

9. Полка детская для картотек и игрушек – 1 шт; 

10. Тумбочка – 1 шт;  

11. Коробки и папки для пособий. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащѐн необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. В логопедическом кабинете имеются 

следующие материалы:  

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;  
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3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка. 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи: 

1. Предметные картинки по лексическим темам (ягоды, головные уборы, 

мебель, птицы, растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, 

насекомые, профессии, деревья, животные и их детеныши, инструменты, времена 

года, овощи и   фрукты). 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 3 шт;  

2. Кукла маленькая – 1 шт;  

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

 

Методическая литература: 

№ Наименование Автор Год 

издания 

Количест

во 

1. Тетрадь «Развиваем внимание и логическое 

мышление»  (для детей 4-5 лет)  

Бортникова 

Елена 

2009 1 

2. Тетрадь «Составляем рассказы по 

картинкам» (для детей 5-6 лет)  

Бортникова 

Елена 

2009 1 

3. Логопедический массаж и гимнастика. 

Работа над звукопроизношением 

Микляева Ю.В. 2010 1 

4. Занятия с логопедом по развитию связной 

речи у детей (5-7 лет) 

Бойкова С.В. 2008 1 

5. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей  

Большакова С.Е. 2008 1 

6. Методические рекомендации по постановке 

у детей звуков С,Ш,Р,Л 

Пожиленко Е.А. 2009 1 

7. Воспитание и обучение детей дошкольного Филичева Т.Б., 2009 1 
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возраста с ОНР Туманова Т.В., 

8. Дошкольная логопедическая служба  Под ред. 

Степановой О.А. 

2008 1 

9. Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР 

Агранович З.Е. 2008 1 

10. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для 

детей с ОНР 

Нищева Н.В. 2008 1 

11. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 

1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В. 

2008 3 

12. Конспекты фронтальных логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР 

1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В. 

2008 3 

13. Обучение грамоте в детском саду  

 

Управителева 

Л.В. 

2008 1 

14. Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников  

Анищенкова 

Е.С. 

2008 1 

15. Тесты для подготовки к школе  Герасимова 

Анна 

2008 1 

16. Самоучитель по логопедии Полякова М. 2008 1 

17. Популярная логопедия Герасимова 

Анна 

2008 1 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на группе компенсирующей направленности 

 

Дни недели Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Работа с родителями 

 

Консультации  

для педагогов 

Оформление 

тетради 

взаимосвязи с 

воспитателями 

Работа с 

документами 

Понедельник 

14.30 – 18.30 

15.05 – 16.35 

17.15 – 18.30 

16.40 – 17.10 

Обучение грамоте 

(подготовит. гр.) 

18.00-18.30 14.30 – 15.00 16.20 – 16.35 14.30 – 15.05 

Вторник 

14.30 – 18.30 

15.05 – 16.20 

16.45 – 18.30 

 
18.00-18.30 14.30 – 15.00 16.20 – 16.45 14.30 – 15.05 

Среда 

9.00 – 13.00 

9.30 – 12.10 9.00 – 9.30 

Обучение грамоте 

(подготовит.гр.) 

  

12.10 – 13.00 

Четверг 

14.30 – 18.30 

15.05 – 16.35 

17.05 – 18.30 

16.40 – 17.00 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

(средн. гр.) 

18.00-18.30 14.30 – 15.00 16.20 – 16.35 14.30 – 15.05 

Пятница 

14.30 – 18.30 

15.05 – 16.35 

17.10 – 18.30 

16.40 – 17.05 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

(старшая гр.) 

18.00-18.30 14.30 – 15.00 16.20 – 16.35 14.30 – 15.05 
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4.2. Краткая презентация Программы 

Нормативной основой для разработки рабочей программы коррекции речевых 

нарушений является Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ФГОС ДО; Устав МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №1 

«Солнышко»» и другие законодательные акты Министерства образования РФ. 

Рабочая программа составлена на основе программ логопедической работы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»; Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа и 

методические разработки для дошкольного учреждения компенсирующего вида (старшая 

группа)»; Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи»; Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа 

обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей подготовительной к 

школе группы)»; Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева, Л.Б. Баряева «Программа логопедической 

работы в дошкольном образовательном учреждении». 

Целью реализации данной программы является проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с нарушениями речи, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности. 

Рабочая программа является инструментом планирования коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Программа разработана с учетом следующих направлений коррекционной работы: 

- признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- полноценное формирование личности ребенка с дефектами речи в противовес 

достаточно долго преобладавшей узкоспециализированной работе по коррекции речевых 

недостатков без должного учета контекста его общего развития; 

- создание обогащенной предметно-развивающей и речевой среды как одного из 

главных условий полноценного общего и речевого развития дошкольников с ОВЗ с ЗПР; 

- слияние работы над исправлением сочетанных дефектов речевого и психического 

развития, предполагающие устранение не только собственно речевых нарушений, но и 

преодоление недостатков в развитии познавательных психических процессов и 

двигательной сферы; 

- привлечение потенциала семей воспитанников к образовательной деятельности 

ДОУ; 

- формирование коррекционно-профилактической направленности деятельности 

специалистов ДОУ. 

В программе представлены возрастные нормативы речевого развития детей с 

нарушениями речи: особенности речевого развития детей с ЗПР; ОНР всех уровней. 

В программе определен порядок совместной работы учителя-логопеда с 

воспитателями, специалистами, родителями, всеми участниками коррекционного 

процесса. 

Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

ДОУ: материально-техническую базу, оборудование и материалы для предметно-

развивающей среды. 

В программе определен перечень учебных и методических пособий, раздаточный и 

иллюстративный материал. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с ОВЗ с ЗПР, 

имеющего речевые расстройства и подготовку его к школьному обучению.
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