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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее – Программа) разработана для организации 

логопедической деятельности с детьми, имеющими нарушения речи. 

Срок реализации программы 2024-2025 учебный год 

В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия 

и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 

речи. Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

3-7 лет с различными речевыми патологиями (в основном ФФНР, ОНР). Зачисление на 

логопедические занятия воспитанников, нуждающихся в получении логопедической помощи, в 

виде коррекционно-развивающей деятельности, осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) и проведения разъяснительной работы с родителями, с целью 

направления ребенка на ТПМПК для решения вопроса о зачислении его на специализированные 

занятия. 

Программа соотнесена с адаптированными образовательными программами: для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с 

интеллектуальными нарушениями, построенных на основе ФГОС ДО и ФАОП ДО, с Рабочей 

программой воспитателя в МДОАУ д/с «Золотой ключик», Положением о группе 

комбинированной направленности. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целями программы являются:  

- разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций; 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач, основанных на задачах 

Федеральных программ дошкольного образования. 

Задачи  программы: 

- реализация содержания АОП ДО обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития, с интеллектуальными нарушениями; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического развития, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, с интеллектуальными нарушениями - охрана и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

 Программа построена на следующих принципах Федеральной адаптированной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, установленных ФГОС ДО и 

специфических принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4)Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

организации) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество образовательной организации с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребёнка с ТНР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Онтогенетический – учет закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи. 

2. Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребёнком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

- сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО; 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

При разработке Программы учитывалась значимая характеристика: характеристика 

нарушений речевого развития обучающихся. 

      Характеристика детей  
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с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН) 

  Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

  Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

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

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

  Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в речи ребёнка различным образом: 

  - заменой звуков на более простые по артикуляции; 

  - трудностями различения звуков; 

  - особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

  Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

  Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т.д. 

Характеристика детей 

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

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического 

строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень 

речевого развития. 

 Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти полным 

отсутствием словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей 

речь в основном сформирована. Дети 5-6 лет, а иногда и старше имеют скудный активный 

словарь, состоящий из звукоподражаний и звуковых комплексов. Эти звуковые комплексы, 

сопровождаемые жестами, образованы самими детьми и непонятны для окружающих. Так, 

вместо машина поехала ребенок говорит «биби», вместо пол и потолок - «ли», сопровождая 

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

 По своему звучанию лепетная речь состоит как из сходных со словами элементов (петух 

– «уту», киска – «тита»), так и из совершенно непохожих на правильное слово звуковых 

сочетаний (воробей – «ки»). 

 Одновременно с лепетными словами и жестами на этом уровне развития речи дети могут 

пользоваться и отдельными общеупотребительными словами, однако, как правило, эти слова 

еще недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, а также употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

 Объединение предметов под тем или иным названием определяется сходством 

отдельных частных признаков. Так, например, слово лапа может означать живые и неживые 

предметы, которые могут передвигаться – лапы у животных и птиц, ноги человека, колеса 

машины, паровоза т.д. 

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

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

таракан («тлякан»), то пчела («теля»), то оса («атя»). 
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 Названия действий очень часто заменяются названиями предметов: открывать – «древ» 

(дверь); играть в мяч – просто «мяч», а названия предметов в свою очередь могут заменяться 

названиями действий (кровать– «пать», самолет – «летай»). 

 Фразой на этой стадии речевого развития дети почти не владеют. Лишь у некоторых из 

них, более развитых в речевом отношении, наблюдаются попытки высказать свои мысли 

целыми лепетными предложениями, например: «Тетя во бак» (Тетя, вот бак); «Папа туту» 

(Папа уехал). 

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

только отдельные слова или одно-два искаженных предложения. Например: «Маля Митя гиби. 

Идот. Сем.» Это должно означать, что маленький Миша ходил за грибами в лес, принес грибы 

домой   и дома их ел. 

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

воспринимаемые через органы чувств предметы и явления. Словесное выражение более 

отвлеченных отношений действительности на этой ступени речевого развития детям почти 

недоступно. 

 При глубоком недоразвитии речи еще почти невозможно отметить сколько-нибудь 

стойкого пользования морфологическими элементами для выражения грамматических 

значений. Здесь преобладают «корневые» слова, лишенные флексий. Чаще всего это 

неизменяемые звуковые комплексы, и лишь у некоторых детей, находящихся на этом уровне 

речевого развития, можно встретить попытки выделить названия предметов, действий, качеств. 

Так, слово «акой» (открой) может употребляться применительно ко всем оттенкам значения – 

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

 Пассивный словарь детей, находящихся на первом уровне речевого развития, 

значительно шире активного. Это создает впечатление, что дети все понимают, но сами сказать 

ничего не могут. Дети часто понимают обращенную к ним речь только на основании 

подсказывающей ситуации, многих слов они не понимают вовсе (ветка, двор, конура, паук, 

грива и др.). Почти полностью отсутствует понимание значений грамматических изменений 

слова, не различают форм единственного и множественного числа существительного, 

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

одинаково реагируют на словесную просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши», не понимают 

предлогов, не соотносят с различными ситуациями формы числа глаголов и прилагательных 

(бежит– бегут, сидит – сидят, пьет – пьют и т.д.), не различают слов большая – большие, 

красный – красная – красное, разбил – разбила и т.п. 

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

а грамматические формы в расчет не принимаются. Наряду с этим можно наблюдать смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (рамка – марка, деревня– деревья). 

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

своеобразие словарного запаса не всегда позволяют точно определить на этом уровне 

состояние произношения отдельных звуков речи; обнаруживаются такие черты, как 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов (карандаш – «адас», дверь 

– «теф», «вефь», «веть»); произношение отдельных звуков часто лишено постоянной 

артикуляции, вследствие чего точное звучание слов передать невозможно. 

 Для детей с глубокими степенями недоразвития речи весьма характерна также 

ограниченная способность воспроизводить слоговые элементы слова. В самостоятельной речи 

детей преобладают односложные и двусложные образования, а в отраженной речи явно заметна 

тенденция сократить повторяемое слово до одного-двух слогов (кубики – «ку», карандаш – 

«дас»). 

 На этом уровне недоразвития речи способность к восприятию и воспроизведению 

слоговой структуры слова еще не сформировалась вовсе. Лишь у отдельных детей, 

находящихся на верхней границе данного уровня, можно отметить появление единичных огрех 

четырехсложных слов с достаточно постоянным составом звуков. Обычно это слова, часто 

употребляемые в обиходе. Они составляют своего рода образец, по которому в дальнейшем 

перестраивается вся речь. 
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 На уровне лепетной речи звуковой анализ слова совершенно недоступен ребенку. Сама 

по себе задача выделения отдельных звуков оказывается для него непонятной. Привлечь 

сознание детей к звуковой стороне речи удается только после длительной подготовительной 

работы; попытки обучения грамоте на данном уровне без соответствующей речевой 

подготовки обычно не дают никаких результатов. 

 Основные положения к характеристике первого уровня развития речи: 

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

слов и лишь небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированные. 

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

ограниченно. Фразовая речь почти полностью отсутствует. 

 3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще не 

сформирована. 

 Второй уровень речевого развития характеризуется: 

 Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т.д.  

 Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной 

речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений.  

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

произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

 Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются 

их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

 Четвертый уровень речевого развития. Дети, отнесенные к четвертому уровню 

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

недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

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

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных, профессий и т.д. В то же время для детей этого уровня речевого развития 
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характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

 Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета. 

 Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи.  

 Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 

утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению  

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

аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 

координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно 

не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОАУ д/с «Золотой 

ключик» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОАУ д/с «Золотой 

ключик» для детей с задержкой психического развития 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОАУ д/с «Золотой 

ключик» для детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

Программа определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди 

которых речь занимает одно их центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а 

именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и 

может выражать свои мысли и желания.  

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

познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

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

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 - может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 - проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 - обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. 

 По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть 

достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров необходима 

систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей.  Модернизация 

образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев 

образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из 

ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного качества 

дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных 
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коррекционно-образовательных технологий коррекционно-развивающей работы учителя- 

логопеда. 

 В связи с вышесказанным Программа учителя-логопеда предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

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

следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»: 

Нормализация фонетической стороны речи: 

 - правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях 

и формах речи; 

 - дифференцирует все звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 - свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

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

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 - использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 - самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

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

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

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 - воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 

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

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

 - способен проводить звуковой анализ слов; 

 - понимает смыслоразличительную роль фонем.   

 

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

Обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 



10 
 

"Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 
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слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ–ЛОГОПЕДА В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ 

Деятельность учителя-логопеда реализуется по следующим направлениям: 

 Направление 1. Диагностическая работа. 

 Направление 2. Коррекционно-развивающая работа. 

 Направление 3. Консультативная и информационно-просветительская деятельность с 

родителями и педагогами. 

 Направление 4. Научно-методическая и аналитическая работа 

     Диагностическая работа 
 Экспресс-обследование воспитанников ДОО на начало и конец учебного года. 

Проведение в течение года диагностики речевого развития воспитанников по мере 

возникновения потребности или по запросу участников образовательного процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.). 

 Выявление динамики речевого развития детей, посещающих логопедические занятия.  

 Формулировка логопедического заключения для зачисленных вновь на логопедические 

занятия. 

 Составление отчета о логопедической работе и речевом развитии дошкольников, 

занимающихся на логопедических занятиях, фиксирование его в индивидуальных речевых 

картах. 

 Педагогическая диагностика учителя-логопеда направлена на определение уровня  

речевого развития воспитанников. 

 Определение состояния речевого развития детей, зачисленных на логопедические 

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

 В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

 - фонематическое восприятие; 

 - артикуляционная моторика; 

 - звукопроизношение; 

 - сформированность звуко-слоговой структуры; 

 - навыки языкового анализа и синтеза; 

 - грамматический строй речи; 

 - навыки словообразования; 
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 - понимание логико-грамматических конструкций; 

 - связная речь. 

    Диагностический инструментарий 

 

№ 

п/п 

Автор методики Методики, дидактический материал 

1 Иншакова О.Б. Логопедический альбом: М.; «Владос» 2008г. 

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

речи (от 4 до 7 лет) 

3 Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал 

для проведения обследования в 

подготовительной к школе группе ДОУ- М.: 

Издательство ГНОМ, 2018. - 64 с. : ил. 

4 Ткаченко Т.А. Альбом обследования фонематического слуха 

дошкольника. - М.: Гном и Д,       2006 

 

 Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей, зачисленных на логопедические занятия, заполняются речевые карты 

воспитанников. 

 Для определения логопедического заключения используются: сбор анамнестических 

данных; беседы с родителями; наблюдение за детьми во время занятий, в режимных моментах, 

в игре и т.д.; беседа с детьми; беседа с воспитателями 

 Результаты экспресс-обследования речевого развития воспитанников ДОО заносятся в 

диагностические протоколы. 

     Коррекционно-развивающая работа 

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

организует интегративную деятельность всех участников коррекционно-образовательного 

процесса, главными субъектами которого являются ребенок с особыми образовательными 

потребностями, педагогический коллектив, родители ребенка- логопата. 

 Коррекционно-развивающее направление работы логопеда в рамках функционирования 

логопедического кабинета включает: 

 - занятия учителя-логопеда с воспитанниками по совершенствованию разных сторон   

речи; 

 - совместную деятельность с педагогом-психологом по стимулированию 

психологической базы речи; 

 - совместную деятельность с воспитателями; 

 - совместную деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по развитию 

темпо-ритмической организации речи; 

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

развитию общей моторики детей. 

 Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление речевых и 

психофизических нарушений путём проведения индивидуальных, подгрупповых, фронтальных 

логопедических занятий. 

 Индивидуальная коррекционная работа включает те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения конкретного ребенка (фонетическое, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи). 

 

№ 

п/п 

Нарушения  

устной речи 

Направления  

коррекционной работы 

1 Фонетическое недоразвитие речи 

(ФН) 

Коррекция звукопроизношения 
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2 Фонетико-фонематическое  

недоразвитие речи (ФФН) 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слов 

Коррекция звукопроизношения 

Развитие психологической базы речи 

3 Общее недоразвитие речи (ОНР) Пополнение словаря 

Совершенствование грамматического строя 

Совершенствование связной речи 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слов 

Коррекция звукопроизношения 

Развитие психологической базы речи 

 

    Коррекция звукопроизношения 

 При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

     Подготовительный этап 

 Выработка четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. На данном этапе 

используются подготовительные артикуляционной упражнения. 

 Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. Используются 

пособия: наборы бабочек, снежинок, султанчиков, вертушек, мыльные пузыри и др. 

 На данном этапе используется альбом с иллюстрациями артикуляционной гимнастики: 

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

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

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

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

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

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

«Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». Используется 

мультимедийное пособие- «Сказки веселого язычка» и др 

Этап формирования  первичных произносительных умений и навыков 

 Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: имитационный,  

механический, смешанный. 

 Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: 

 - свистящие С, 3, Ц, С', 3'; 

 - шипящий Ш; 

 - соноры Л, Л'; 

 - шипящий Ж; 

 - соноры Р, Р'; 

 - шипящие Ч, Щ. 

 Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

 Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции 

перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

Этап автоматизации поставленных звуков (подгрупповые занятия) 

Изолированного произношения: 

 - в слогах; 

 - в словах; 

 - в словосочетаниях; 

 - в предложениях; 

 - в тексте. 

Дифференциация: 
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 - изолированных звуков; 

 - в слогах; 

 - в словах; 

 - в словосочетаниях; 

 - в предложениях; 

 - в тексте 

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

и дифференциации поставленных звуков. Дидактические игры и пособия: «Солнечные лучики», 

«Звуковые улитки», «Звуковые дорожки», «Кто больше?», «Логопедическое лото», «Играем со 

звуками», и т.д. 

   Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

      (подгрупповые занятия) 

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

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

сопровождающихся речью и т.д. 

 Автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.  

 Подготовительный этап - 4-12 занятий; 

 Этап формирования первичных произносительных умений и навыков и автоматизации  

поставленных звуков – 20-50 занятий; 

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

    Развитие фонематического слуха.  

   Совершенствование слоговой структуры слова 

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

важных направлений работы является развитие фонематического слуха. 

 В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы. 

   Этап развития слухового восприятия, внимания 

 Осуществляется одновременно с подготовительным этапом. 

  Проводятся упражнения, направленные на: 

 - дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: 

«Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что 

звучит», «Где позвонили?»; 

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

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

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

    Этап развития фонематического слуха 

 Осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом формирования 

первичных произносительных умений и навыков. 

 Включает: 

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

слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь звук», «Определи место звука в слове»; 

 - упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

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

     Этап формирования 

  звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

 Осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков. 

 Включает: 

 - упражнения на последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

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

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

 - упражнения на последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 
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 - упражнения на обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

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

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

картинку к схеме». 

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

определения позиции звука в слове, звуковые модели, звуковая линейка, «Звуковые домики», 

«Логопедическое лото», «Каждому звуку свою комнату», «Путешествие в страну звуков», 

«Играем со звуками», карточки-задания на формирование фонематического анализа, звуковые 

схемы слов, кружочки для звукового анализа, звуковые пеналы и т.д. 

   Развитие лексико-грамматической стороны речи 

 При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы: 

 Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

 - номинативный словарь; 

 - предикативный словарь; 

 - словарь признаков; 

 - числительные и местоимения; 

 - навыки словообразования; 

 - словоизменение; согласование. 

 Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): наборы предметных 

картинок по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Животные 

и их детеныши», «Птицы», «Насекомые», «Транспорт», «Семья», «Времена года», 

«Инструменты» и др; игры на развитие навыка словообразования; «Назови одним словом», 

«Какой лист, какая ветка, какое полено?», «Предлоги», «Паровозик», «Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «Аквариум», «Один-много», «Противоположные по смыслу», «Объясни 

почему?», «Доскажи словечко», «Что за чем?», «Назови ласково», «Что где растет?», «Кому что 

нужно…», «Что забыл нарисовать художник», «Узнай что это?», «Парные картинки», «Слова-

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

     Развитие связной речи 

 Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

 - пересказ; 

 - рассказ по серии сюжетных картин; 

 - рассказ по сюжетной картине. 

 Используются дидактические игры и пособия: схемы для составления рассказов, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, наборы предметных картинок и игрушек для 

составления сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для пересказа; набор 

«Кукольный театр», «Помоги составить рассказ» и др. 

    Развитие психологической базы речи 

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

различной конфигурации и сложности; «Четвертый лишний», матрешка, счетные палочки, 

«Чудесный мешочек», «Что перепутал художник»; «Выложи картинку из палочек», «Собери 

картинку», «Какой бантик завяжем кошке?», «Гусеница», «Разноцветные домики», 

«Разноцветные лодочки», «Подбери по размеру», «Подбери по цвету», «Собери машинку из 

геометрических фигур», и др. 

   Консультативная и информационно-просветительская работа 

    с родителями (законными представителями) 

 Консультативная и информационно-просветительская работа учителя-логопеда ДОО - 

это информирование родителей по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые 

нарушения.  
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 Основными задачами консультативной и информационно-просветительской работы 

учителя-логопеда с родителями являются: 

 - формирование у родителей положительной мотивации к взаимодействию с учителем-

логопедом, другими педагогами по вопросам речевого развития детей; 

 - выработка у родителей адекватного отношения к особенностям речевой деятельности 

детей; 

 - формирование (повышение) у родителей компетенции в вопросах речевого развития 

детей разных возрастных групп и речевых расстройств; 

 - обучение родителей основным приёмам коррекционно-развивающей работы 

(артикуляторная гимнастика, некоторые виды логопедических игр, основные правила 

(алгоритмы) выполнения письменных заданий и т.д.); 

- ознакомление родителей с различными видами дидактических пособий и методической 

литературы по организации и проведению развивающих занятий в домашних условиях. 

 В течение учебного года консультативная и информационно-просветительская работа 

учителя-логопеда включает: 

 - участие в родительских пятиминутках, экспресс–выступления на родительских 

собраниях, рекомендация игр и упражнений для развития речевого дыхания, артикуляционной 

и мелкой моторики ребенка, а также для развития психических процессов; 

 - проведение индивидуальных и групповых логопедических консультаций для 

родителей; 

 - оказание помощи родителям в порядке выполнения домашних рекомендаций; 

 - участие в проведении тематических встреч, лекций, вечеров, «Дня открытых дверей». 

  Консультативная и информационно-просветительская работа 

      с педагогами 

   Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями 

    на занятиях по развитию речи 

 Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

 Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 

вопросам. Заучивание программных стихотворений.  

 Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

 Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

 Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

 При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

 

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

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

  Взаимосвязь учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

 Выполнение упражнений для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

 Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры.  



17 
 

 Музыкально-дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания. Ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве. Упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте. Распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, 

которые дети изучают на логопедических занятиях. Этюды на развитие выразительности 

мимики, жестов, игры-драматизации. 

   Научно-методическая работа учителя-логопеда 

 Научно-методическая работа учителя-логопеда включает: 

 - разработку методических рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию 

логопедической помощи детям; 

 - составление перспективного планирования; 

 - участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

 - обмен продуктивным профессиональным опытом (конференции, семинары, открытые 

показы и др.); 

 - изучение и внедрение эффективных вариативных форм оказания коррекционной 

помощи; 

 - изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по развитию и 

коррекции речи; 

 - другое. 

    Аналитическая работа учителя-логопеда 

 Аналитическая работа учителя-логопеда позволяет ему своевременно выявлять 

эффективность проводимой коррекционно-развивающей деятельности, осуществлять 

мониторинг динамики развития каждого ребёнка. 

 Она включает: 

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

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

 - заключение ПМПК по вопросам выпуска детей; 

 - анализ выполнение плана работы за учебный год, подготовка аналитического отчета. 

Модель организации образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

Этап 1. 

Диагностичес

кий 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого- педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы 

Этап 2. 

Подготовител

ь-ный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

Разработка 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповых 

занятий;  

планов 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали-

стов ДОО и 

родителей 
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4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОО и родителей к проведению 

эффективной коррекционно- педагогической работы с 

детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада 

ребёнка с 

нарушением 

речи 

Этап 3. 

Коррекционн

о-

развивающи

й 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

 

 Деление задач по этапам достаточно условно.  

 Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного 

процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции.  

 Пополнение фонда логопедического кабинета учебно- методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ПСИХОФИЧЕСКИХ, ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Форма организации обучения - подгрупповая, и индивидуальная.  

Основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является 

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

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

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Организация образовательного процесса 
 При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 
нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 
работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 
логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 
сверстниками. Обеспечивается реализация здоровье сбережения по охране жизни и здоровья 
воспитанников в образовательном процессе. 
 Продолжительность подгрупповых занятий учитывает возраст детей, соответствует 
нормативным требованиям. 
 Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется целями и 
задачами рабочей программой.  
 Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  
 Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 
расписанию, составленному учителем-логопедом.  
 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5  человек. 
Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР IV ур. – 
1-2 года. 
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 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 
 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Частота 
занятий для детей с ФН - 2 раза в неделю; ФФНР – 2 раза в неделю; ОНР IV ур.р – 2 раза в 
неделю. 
 Продолжительность коррекционно-развивающей работы в значительной степени 
обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Методы реализации Программы 
С учётом 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.  

Здоровье сберегающие технологии 
 В своей корреционно-развивающей работе использую здоровье сберегающие 
технологии: 

 - Организация режима пребывания, обучающегося на индивидуальном занятии.  
-  Артикуляционную гимнастику. 
- Дыхательную гимнастику.  
- Логосказки.  
- Развитие общей и мелкой моторики.  
- Су-Джок терапию  
 - Нейрогимнастику  
- Смена динамических поз, физкультминутки.  
- Профилактика нарушения зрения.  

Игровая технология 
Технология игрового обучения (дидактические и словесные игры, игры с элементами 

театрализации) в коррекционно-развивающей работе использую с целью повышения 
познавательной активности, формирования мотивации учебной деятельности, стимулирования 
эмоционального восприятия, как средство воспитания и обучения детей с задержкой 
психического развития. Способствует развитию: воображения, внимания, памяти, речи, 
мышления, фонематического слуха, слоговой структуры, умения сравнивать, сопоставлять, 
находить аналогии, обучению грамоте. 
Средства реализации Программы  

Средства реализации рабочей программы учителя-логопеда - совокупность материальных 
и идеальных объектов:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  
- визуальные (для зрительного восприятия),  
- аудийные (для слухового восприятия),  
- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  
- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  
- игровой (игры, игрушки);  
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- коммуникативной (дидактический материал);  
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.).  

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 
на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 
ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 
информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 
взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 
связи повышает эффективность коррекционно-логопедического воздействия.  
Основные приемы обучения:  
Совместные действия детей и взрослого;  
Действия по подражанию действиям учителя-логопеда;  
Действия по образцу, по словесной инструкции;  
Приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 
формируемых представлений;  
Элементарные действия с предметами на основе слухового, тактильного и зрительного 
восприятия;  
Воспроизведение величины, формы предметов, с помощью пантомимических средств (показ 
руками), на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 
изображений;  
Предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 
инструкции педагога предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на 
картинке;  
Обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для 
последующего более точного использования в процессе деятельности.  
Структура занятия  
Структурно каждое занятие учителя-логопеда включает три этапа.  
Организационный – предназначен для установления эмоционального контакта с ребенком, 
организации его внимания на предстоящий вид деятельности.   
Обучающий этап – включает в себя основное содержание предстоящего занятия. В этой части 
предусматриваются разные виды деятельности педагога и детей, которые содержательно 
преобразуются.  
Заключительный этап занятия оформляется как поощрение деятельности, на данном этапе 
отмечаются усилия и успехи ребенка. Разрешается свободно поиграть с игрушкой по выбору, 
прощание с детьми, называние их по имени.  

Подготовка к каждому занятию осуществляется особенно тщательно, убирая предметы, 
отвлекающие внимание детей и осуществляя качественный отбор дидактических и игровых 
материалов, которые должны находиться вне поля зрения ребенка. Также нами предполагается 
оценка трудностей, успехов, результатов продвижения детей по формируемым понятиям в 
конце занятия.  
Форма участия других лиц в реализации программы  

Неотъемлемыми участниками образовательного процесса в рамках реализации данной 
программы являются родители детей, посещающих коррекционно-развивающие занятия. 
Родители имеют возможность присутствовать на занятиях с целью обучения необходимым 
приемам и методам работы с детьми, посещать консультации специалиста по возникающим 
вопросам и выявленным проблемам в ходе реализации программы, знакомиться с результатами 
входящей, промежуточной и итоговой диагностики, участвовать в тематических выставках, 
родительских лекториях, собраниях, тематических праздниках высказывать свои пожелания и 
рекомендации по текущим вопросам, касающимся. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

  Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

Учитель-логопед должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 - учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям; 

 - воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности; 

 - воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и, последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой.   

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии 

личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, 

творчество. 

 Стандартом указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, 

которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. 

 Основным принципом дошкольного образования, согласно Стандарту является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива проявляется в свободной 

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

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

    Способы поддержки детской инициативы: 

 - создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; 

 - выбор ребенком сотоварищей; 

 - обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково- 

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач. 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАНИКОВ  

  Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
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сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 человека. 

   Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

  Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

  - выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского   права в 

вопросах воспитания ребенка; 

  - вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

  - внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе; 

  - повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

   Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

  - аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

  - коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; 

  - создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности Организации; 

  -создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 

в социальных сетях). 

2.6. ОПИСАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной   программы дошкольного 

образования. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

 - проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 - достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 
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 - обеспечение коррекционной направленности образовательных областей и 

воспитательных мероприятий; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  организацию 

партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 - системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 -социально-коммуникативное развитие; 

 - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

 -познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 - коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 - различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Построение модели взаимодействия специалистов позволяет выстраивать 

коррекционно-развивающую работу в соответствии онтогенетическому принципу 

развития ребенка.  

Учитель-логопед:  

 - фронтальные коррекционные занятия;  

 - индивидуальные коррекционные занятия;  

 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики.  

 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

Воспитатель:  

 - дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи;  

 - индивидуальная работа по заданиям учителя - логопеда;   

 - экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 - подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

игры на развитие пространственной ориентации.  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: анализ 

первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; психолого-педагогическое 

изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 
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возраста, требованиям образовательной программы; специально организованное 

логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3.  Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4.  Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 
Особенности взаимодействия учителя -логопеда и воспитателей  

  Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса, преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

  Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.  

 1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

 2. Формирование правильного произношения.  

 3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

 4. Развитие навыка связной речи.  

  Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены.    

Успешная коррекционная работа может осуществляться только при создании команды 

единомышленников, куда входят: учитель — логопед, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, медицинский персонал, педагог-психолог.  

Поскольку время коррекционной работы с детьми в детском саду строго лимитировано, а в 

специально организованную деятельность учителя-логопеда и ребенка невозможно включить 

весь лексический и грамматический материал, то взаимосвязь с участниками образовательного 

процесса: воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре очень актуальна.  

 Учитель - логопед организует свою деятельность в условиях взаимодействия 

специалистов для построения коррекционно-образовательного пространства. Содержание 

коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий развития ребенка 

и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, художественно-эстетического, 

физического, социально-коммуникативного, развития ребенка. Система коррекционно-

развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, подгрупповые, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в организованной пространственной среде.  

Поэтому модель создания коррекционно-образовательного пространства представляет 

собой целостную систему взаимодействия педагогов и специалистов организации. Ее цель 

состоит в создании условий в совместной коррекционно-развивающей деятельности для детей 

с ОВЗ (включающей диагностический, коррекционно-развивающий и профилактический 

аспекты, обеспечивающие полноценное интеллектуальное и психическое развитие ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В МДОАУ д/с «Золотой ключик» созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с 

учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

Материально-технического обеспечение кабинета учителя-логопеда: 

Оснащение логопедического кабинета 

- Настенное зеркало – 1шт; 

- Стол для детей – 3 шт;  

- Стулья детские – 6 шт;  

- Стол для логопеда – 1 шт; 

- Магнитная доска  - 1 шт; 

- Полка «Горка» для пособий, картотек и игрушек – 1 шт;  

- Шкаф закрытый для пособий и игрушек – 2 шт; 

- Шкаф (стеллаж) открытый для пособий – 1 шт; 

- Палас – 1шт;  

- Стенды для наглядности – 3 шт;  

- Коробки и папки для пособий; 

- Компьютер- 1 шт 

 

Игрушки 

- Кукла большая – 1 шт;  

- Мозаика – 2 шт; 

- Кукольный театр – 1 шт;  

- Игры на развитие мелкой моторики – в ассортименте; 

- Игры на развитие дыхания – в ассортименте.  

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

Имеет все необходимые материалы и оборудование и литературу для полноценного 

развития, речевой активности, комфортного, безопасного проведения индивидуальных 

и подгрупповых занятий.  Имеется вся необходимая методическая литература, 

настольно-печатные и дидактические игры, игрушки, пособия для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений и пр.  
 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Кабинет учителя-логопеда 

1 Логопедическая азбука. О.Н. Новиковская  1 

2 Материал для проведения логопедического обследования 1 

3 Логопедическая грамматика О.А. Новиковская (4-6л., 6-8л.) 2 

4 Логопедическая помощь детям раннего возраста Е.Ф. Архипова 1 

5 Игрушка для развития дыхания(свисток) 1 

6 Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. Н.В.Нищева 

1 
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7 Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. Н.В. 

Нищева 

1 

8 Набор для творчества магнитная мозаика 1 

9 Дидактический материал по лексическим темам (Н.С.Русланова) 10 

10 Деревянная игрушка «Курочка ряба» 1 

11 Пирамидка «Жирафик» 1 

12 Пирамида напольная 1 

13 Деревянные кубики томик  5 

14 Тактильный кубик 1 

15 Набор «Тактило» 1 

16 Логические блоки Дьенеша 1 

17 Игрушка шнуровка(деревянная) 1 

18 Игрушка шнуровка (ботинок) 1 

19 Кукла  1 

20 Цветные счетные палочки Кюизенер 1 

21 Развивающая игра «Ладошки» 1 

22 Краснокамская игрушка 1 

23 Набор вееров «Гласные, согласные, цифры» 1 

24 Счетные палочки  3 

25 Набор логопедических зондов 8, 7 

26 Зеркала для индивидуальной работы 1 

27 Кукольный театр (набор) 1 

28 Мозаика 2 

29 Флешки мерсибо «Лексические темы», «Говорим с логопедом» 2 

30 Интерактивный пол 1 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г., и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) в образовательной 

организации должна обеспечивать реализацию Программы. организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРС с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРС организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 
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- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРС в организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Предметно-пространственная развивающая среда кабинета учителя-логопеда 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

- Комплект зондов для постановки звуков. 

- Соски, ватные палочки, марлевые салфетки. 

- Стерилизатор 

- Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.). 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

- Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

- Лото, домино по изучаемым лексическим темам 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп3. 

- Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

-  Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
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разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза. 

- Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

- Слоговые таблицы. 

- Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

- Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
- Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

- Звучащие игрушки-заместители. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам, трафареты, клише, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

- Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

- Массажные мячики разных цветов и размеров. 

- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

- Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Литература, которую использую при коррекционно- развивающей работе с 

воспитанниками: 

К. Е. Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений 

и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР- Москва, 2018г.; 

Н.В. Нищева Система коррекционной работы в средней группе для детей дошкольного 

возраста с ОНР- Санкт Петербург «Детство- Пресс» 2000 г. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет – Москва Творческий центр Сфера»; 

Е. Ф. Архипова Логопедическая помощь детям раннего возраста – Москва «Мозайка-

Синтез» 2015 г. 
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Список литературы 

 

1. ФАОП дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья/ от 24 ноября 2022 г. №1022. 

2. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей работе в 

дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС ДО /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. 

Челябинск: Цицеро, 2014. – с.80;             

3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста 

с фонетическими нарушениями речи в условиях логопункта сост. О. Н. Киреева. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 112 с. 

4. Нищева Н.В.  Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет / Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.;  

5. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.;  

6. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.;  

7. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.;  

8. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

https://vk.com/rechecvetik 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=24076 

http://moyschool3.68edu.ru 
 
 

 


