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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

   Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

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

подготовке их к школе. 

   В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении  

реализуется ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 273 комбинированного вида» Вахитовского района 

города Казани  на основе «ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и воспитание и обучение ведется на татарском и 

на русском языках. Данная программа рассчитана на дошкольников без 

речевой патологии. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание 

комплексной и коррекционных программ.  

 

Целью программы является построение двухгодичной системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР 

в возрасте с 4,5-5 до 6,5-7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена: 

• На обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у дошкольников старшего - подготовительного возраста 

с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического 

развития воспитанников на русском и на татарском языках, их всестороннее 

гармоничное развитие.  

• На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников 

при поступлении в школу. 

• На осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
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содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи, принятых в логопедическую группу на два года. При 

этом учитывается двуязычная среда данного ДОУ. Коррекционный процесс 

организуется на двух языках в зависимости от ведущего языка ребенка.  

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

• Формирование полноценной фонетической системы языков 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия). 

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.  

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языков.  

• Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 

усвоение грамматических средств языков.  

• Развитие навыков связной речи дошкольников.  

• Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 

Основной базой рабочей программы являются:  

• образовательная программа детского сада под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «ПРИМЕРНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. Автор Н. В. Нищева. 

• Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. 

Первый год обучения (старшая группа). Пособие для студентов 

дефектологических факультетов, практических работников специальных 

учреждений, воспитателей детских садов, родителей. –  М.: Альфа, 1993 . 

 

 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

1. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – 

Пресс, 2003. 

2. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2002. 
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3. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи —— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

4. Гомзяк О.С. — Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

5. Зиннурова Ф.М. Үз телемдә, үз илемдә. Мәгариф, 2009 г. 

6. Зиннурова Ф.М. Уйнап укый сабыйлар. Мәгариф, 2007 г. 

7. Камаева Р.З. Дөрес сөйләшик. Казан, 2004. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи: 

Фронтальные логопедические занятия по лексико-грамматическим темам 

«Зима» и «Осень — М.: Гном-пресс, 1998. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей (4 

альбома): дидактический материал для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. 

10. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

11. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб: Детство – Пресс, 2003. 

13. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2002. 

14. Фазылова Г.Г. Уйный-уйный өйрәник. Казан-Тарих, 2009. 

15.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста". Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 

2004. 

В логопедической группе коррекционное направление работы и 

общеобразовательное являются взаимоподчиненными и взаимоведущими, так 

как группы в ДОУ смешанные. Все педагоги работают в группе по 

образовательной программе ДОУ. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. В 

тоже время, все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие воспитанников. Рабочие часы учителя-логопеда 

регламентируется графиком работы (Приложение 1 "График работы 

учителя-логопеда"). 
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Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

учителя-логопеда 

 

Теоретической  и методологической основой  коррекционного 

обучения   являются принципы, разработанные в логопедии и дефектологии 

(Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и др.): 

 

1 Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений. 

2 Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей 

развития  детской речи в норме). При этом предполагается  анализ 

объективных и субъективных условий формирования речевой функции 

ребёнка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков  психического развития. Это учитывается при планировании 

коррекционной работы. 

3 Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи. 

4 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с 

учётом общедидактических и специальных принципов: 

1 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития детей. 

2 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5 Комплексность воздействия на ребенка. 

6 Воздействие на все стороны речи. 

7 Опора на сохранные звенья. 

8 Учет закономерностей онтогенеза. 

9 Учет ведущей деятельности. 

10 Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

11 Воздействие на микросоциальное окружение. 

 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия в соответствии с 
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рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского 

работника, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

психолога, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

 

Подходы к формированию программы следующие: 

• Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: учитель-логопед и 

воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

• Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала. 

• Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности, заключающееся в выборе и организации 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

• Индивидуальный подход заключается в поддержке 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

• Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

• Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 
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компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

• Культурологический подход – методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

учителя–логопеда характеристики 

 

Характеристика речи детей 

с ФФНР (фонетико-фонематическим недоразвитием речи) и ОНР 

(общим недоразвитием речи) 

 
В нашем ДОУ воспитание и обучение ведется на двух государственных 

языках, так как среда нашего ДОУ билингвальна. «Двуязычные дети 

поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-

медико-педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым 

развитием не могут быть направлены в группу компенсирующей 

направленности для осуществления их лингвистического сопровождения. 

Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым 

развитием, не в полной мере овладевших русским языком и посещающих 

массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного». 

В  старшей группе 15 детей.  В подготовительной группе остался 1 

ребенок. (Приложение 2 «Список детей с речевыми заключениями»). В связи 

с тем, что МАДОУ "Детский сад 273" является по Уставу детским садом с 

воспитанием и обучением на татарском языке, большинство контингента 

детей являются татароязычными и работа с ними согласно Уставу МАДОУ и 

целесообразности коррекционной работы ведется дифференцированно на двух 

языках. 

Ориентируясь на большинство детей с нарушением речи, рабочая 

программа ориентирована на ОНР. В теории и практике логопедии под общим 

недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой 

патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов 

речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, 

звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном 

интеллекте.  
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2 уровень речевого развития  знаменуется тем, что, кроме жестов и 

лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. 

Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными 

окончаниями (стол - столы; ноет – поют) и относящимся лишь к некоторым 

грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно неустойчивый 

характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей проявляется достаточно 

выражено. 

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается пе-

речислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, 

хотя и грамматически более правильных, фразах, чем детей первого уровня. 

При этом недостаточная сформированность грамматического строя речи легко 

обнаруживается при усложнении речевого материала или при возникновении 

необходимости употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок в 

быту пользуется редко. 

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции.  

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного 

обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим признакам 

(муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих слов, в другой - 

другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). Ограниченность 

словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, обозначающих 

части предмета. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий 

слов, обусловленные общностью ситуаций. При специальном обследовании 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм: 

1)  замены падежных окончаний; 

2)ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов; при изменении 

существительных по числам; 

3)  отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще,  при этом 

существительное употребляется в исходной форме, возможна и замена. 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от 

возрастной нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и 

твердых звуков, шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих; грубые 

нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично 

сокращение количества слогов. 
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При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: 

отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, 

сокращения звуков при стечении согласных. 

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недо-

статочность фонематического слуха, их неподготовленность к освоению 

навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно правильно выбрать 

картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т.д.).  

 3 уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в 

присутствии родителей (воспитателей), вносящих соответствующие 

пояснения. 

Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети 

умеют произносить правильно, в их самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной фонетической 

группы. Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями 

речи, правильно употребляют простые грамматические формы, пытаются 

строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить 

правильно и неправильно произносимые звуки, характер их нарушения), 

воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Дети 

обычно уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, 

качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут 

свободно рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях 

окружающей жизни, составить короткий рассказ. 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет 

выявить выраженную картину недоразвития каждого из компонентов 

языковой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

В устном речевом общении дети стараются "обходить" трудные для них 

слова и выражения. Но если поставить таких детей в условия, когда 

оказывается необходимым использовать те или иные слова и грамматические 

категории, пробелы в речевом развитии выступают достаточно отчетливо. 

Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают 

большие трудности при самостоятельном составлении предложений, чем их 

нормально говорящие сверстники. 

На фоне правильных предложений можно встретить и аграмматичные, 

возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти 

ошибки не носят постоянного характера: одна и та же грамматическая форма 

или категория в разных ситуациях может использоваться и правильно, и 

неправильно. 
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Наблюдаются ошибки и при построении сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами. При составлении предложений 

по картине дети, нередко правильно называя действующее лицо и само 

действие, не включают в предложение названия предметов, которыми 

пользуется действующее лицо. 

Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, 

специальное обследование лексических значений позволяет выявить ряд 

специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов , неточное 

понимание и употребление ряда слов. Среди лексических ошибок выделяются 

следующие: 

а) замена названия части предмета названием целого предмета ; 

б) подмена названий профессий названиями действия ; 

в) замена видовых понятий родовыми и наоборот; 

г)  взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный -

"большой", короткий - "маленький"). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и 

наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов, способы 

действий. 

Недостаточный практический навык применения способов 

словообразования обедняет пути накопления словарного запаса, не дает 

ребенку возможности различать морфологические элементы слова. 

Многие дети нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, 

наряду с правильно образованными словами появляются ненормативные 

("столенок" - столик, "кувшинка" -кувшинчик, "вазка" - вазочка). Подобные 

ошибки в качестве единичных могут встречаться у детей в норме на более 

ранних ступенях речевого развития и быстро исчезают. 

Большое число ошибок приходится на образование относительных 

прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалами, растениями и т.д. Среди ошибок грамматического оформления 

речи наиболее специфичны следующие: 

а)  неправильное согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже; 

б) неправильное согласование числительных с существительными ("три 

медведем" - три медведя, "пять пальцем" - пять пальцев; "двух карандаши" -

 двух карандашей и т.п.); 

в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, 

недоговаривание ("Ездили магазин мамой и братиком" - Ездили в магазин с 

мамой и братиком; "Мяч упал из полки" - Мяч упал с полки); 

г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа 

("Летом я был в деревне у бабушки. Там речка, много деревов, гуси"). 

Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития 

значительно отстает от возрастной нормы: у них продолжают наблюдаться все 

виды нарушений звукопроизношения (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения и смягчения). 
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Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения 

слоговой структуры в наиболее трудных словах ("Гинасты выступают 

в  цирке" - Гимнасты выступают в цирке;"Топовотик   чинит водовот" -

 Водопроводчит чинит водопровод; "Такиха тет тань" - Ткачиха ткет ткань). 

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит 

к тому, что у детей самостоятельно не формируется готовность к звуковому 

анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладеть 

грамотой в школе без помощи логопеда. 

Итак, совокупность перечисленных пробелов в фонетико-

фонематическом и лексико-грамматическом строе речи ребенка служит 

серьезным препятствием для овладения им программой детского сада общего 

типа, а в дальнейшем и программой общеобразовательной школы. 

ОНР, 4 уровень речевого развития характеризуется незначительным 

нарушением в формировании всех компонентов языковой системы, которое 

выявляется в процессе углубленного логопедического обследования при 

выполнении детьми специально подобранных заданий. Общее недоразвитие 

речи четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или 

легкая форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно 

выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами 

словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, 

некоторых грамматических конструкций, недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем и др. 
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1.2.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы учителя-логопеда 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 

В итоге логопедической работы: 

• 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.  

  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.  
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 В конце обучения в старшей логопедической группе ребенок 

должен приобрести следующие умения:  

 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;  

• чётко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка 

 

 Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи в старшей 

логопедической группе в соответствии с образовательной областью «Речевое 

развитие»  ФГОС ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения)  

 - развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

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

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

в) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Содержание и организация логопедической коррекционно-

образовательной деятельности в старшей логопедической группе. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Учебный год в старшей логопедической группе начинается первого 

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

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

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

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые занятия 

и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованную деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельную 

деятельность детей). 

Основной формой обучения являются логопедические занятия. 

Количество занятий распределено по периодам и году обучения (Приложение 

3 «Сетка логопедических занятий»).  Программа разработана в соответствии с 

Федеральными Государственными требованиями. Каждое занятие учебного 

плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

логопедической группы и выраженности недостатков развития речи. Рабочая 

программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте, 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов 

звукопроизношения. 

Форма организации занятий  – фронтальная, подгрупповая, в 

микрогруппах и индивидуальная. Продолжительность фронтальных занятий: 

25 минут для детей старшего возраста (согласно нормативам «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 

2.4.1.1249-03», утверждённых Главным государственным врачом Российской 

Федерации). Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-7 

человек.  

Коррекция произношения может осуществляться во время 

общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий по развитию речи 

и математике). Занятия носят индивидуальный и подгрупповой характер. 

Микрогрупповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации 
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звука в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе 

автоматизации звука в словах, фразах. Продолжительность индивидуального 

занятия составляет 15-20 минут, подгруппового - 25 минут.  

На первом году обучения проводятся занятия трех видов:  

• по формированию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи;  

• по формированию произношения;  

• по подготовке к обучению грамоте. 

Так как группы являются смешанными, количество  занятий в неделю 

определяется в соответствии с общей программой 3 раза в неделю (на 

протяжении всего учебного года 1:2). 

Раз в неделю учитель-логопед проводит индивидуальные и 

индивидуально- подгрупповые занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование педагогов ДОУ и родителей.  

Индивидуальная работа с детьми направлена 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. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, 

принадлежащие к различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 

 Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Индивидуальные логопедические занятия с каждым ребенком 

проводятся 2-3 раза в неделю.  

При проведении индивидуальной коррекционной работы по 

исправлению недостатков звукопроизношения, учителю-логопеду 
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необходимы четкая организация работы, знание особенностей речи и 

личности ребенка, учет специфических проявлений дефекта (нарушение 

звукопроизношения при дислалии, дизартрии и др.). Индивидуальные 

логопедические занятия с каждым ребенком проводятся 2-3 раза в неделю. 

Количество индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего 

времени специалиста (Приложение 4 «Циклограмма рабочего времени 

учителя – логопеда МАДОУ «Детский сад № 273»).  

На протяжении учебного года (с сентября по май включительно) 

учитель-логопед оформляет пять видов документации: 

-   речевую карту на каждого ребенка; 

-   перспективный и календарный план работы; 

-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

-   тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-

логопеда; 

-   годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

 

Итак, функции деятельности учителя-логопеда:  

• информационная (сбор информации о детях дошкольного 

возраста, информирование о деятельности группы родителей, органов 

управления образования); 

• диагностическая (проведение мероприятий по диагностике 

речевого развития ребёнка, определение перспективных путей развития и их 

решения); 

• коррекционная (проведение намеченных мероприятий по решению 

логопедических проблем воспитанников);  

• консультативная (проведение консультаций с родителями по 

обозначенным проблемам, проведение индивидуальных и групповых занятий 

с родителями и детьми, стендовое консультирование через логопедические 

уголки в раздевалке группы); 

• координационно-организационная (организация работы по 

оказанию помощи родителям ребёнка, ведение отчётной документации); 

• методическая (разработка методического обеспечения 

функционирования логопедических групп ДОУ, консультативно-

методическая, просветительская работа среди специалистов). 

Функции  определяют должностные обязанности  и «Годовой 

перспективный план работы учителя-логопеда МАДОУ «Детский сад № 273» 

(Приложение 5). 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с 

требованиями программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы 

во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 
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коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности 

и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания (Приложение 6 «Календарно-тематическое планирование 

коррекционной работы в старшей   группе с ОНР (1-й год обучения)»). 

 

Направления коррекционно-развивающей работы в старшй группе с 

ОНР: 

1. Совершенствование произносительной стороны речи 

2. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

4. Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и 

письма. 

 

В итоге логопедической работы  речь воспитанников старшй группы 

должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны 

уметь: 

• Свободно составлять рассказы, пересказы; 

• Владеть навыками творческого рассказывания; 

• Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д. 

• Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

• Понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 

• Овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

• Оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка; 

• Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• Фонетическое восприятие; 

• Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• Графо-моторные навыки; 
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• Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание 

печатными буквами слогов, слов и коротких предложений). 

На занятиях по формированию звуковой культуры изучаются звуки в 

следующей последовательности: Гласные: А, У, И, Э, О, Ы. Согласные: М, М’, 

П, П’, Н, Н’, Б, Б’, Б-П, В, В’, Ф, Ф’, В-Ф, Д, Д’, Т, Т’, Д-Т, Г, Г’, К, К’, К-Г, Х, 

Х’, С, С, З, З, С-З, Ц, Ш, С-Ш, Ж, З-Ж, Ш-Ж, Ч, Ч-Ц, Щ, Ч-Щ.  А также 

соответствующие этим звукам буквы. 

 Также в системе обучения предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа 

– это выделение из слов отдельных звуков, анализ и синтез простейших 

односложных и двусложных слов. 
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2.2. Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ. 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников и родителей. 

 Каждый из них, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, принимает участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья.  

 Взаимодействие в работе начинается с обследования, которое 

проводится учителем-логопедом в первые две недели сентября.  

Комплексный подход всех специалистов ДОУ дает возможность 

наметить коррекционную работу в разных жизненных ситуациях.  

Учитель-логопед осуществляет:  

•  обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно- логопедической помощи; 

•  изучение уровня речевого, познавательного, социально- личностного, 

физического развития и индивидуально- типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них; 

 •  систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно- логопедической работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами; 

 •  оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

 •  формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в 

организации полноценной речевой среды; 

 •  координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 

 

Работа педагога – психолога направлена на развитие эмоционально-

волевой сферы, высших психических функций, снятие эмоционального 

напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет индивидуальный 

подход  к каждому воспитаннику с нарушением речи, контролирует речь 

детей, делает подборку игр и упражнений, речевого материала  с учетом этапа 

коррекции звукопроизношения. 

 

  Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-

логопеда. Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

правильной речи. Например, если запланирована тема «Дикие животные», то 
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воспитатель проводит познавательное занятие, лепку или рисование по этой 

теме, дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, подвижные игры, 

беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной 

литературы по данной тематике. В других случаях воспитатель закрепляет 

результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он полностью 

руководствуется методическими указаниями логопеда, которые записываются 

в журнале взаимодействия логопеда и воспитателя. Воспитатель включает в 

свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их 

речевую активность, правильное использование поставленных звуков, 

отработанных грамматических форм, расширяет словарный запас, 

совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические 

процессы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, 

но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме 

того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями 

воспитанников. Специальными исследованиями установлено, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких дифференцированных движений рук. Поэтому 

речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой движений 

пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией. Применение народных 

игр с пальчиками и обучение детей ручному труду (изготовление простых 

игрушек из природного материала, пластилина) обеспечивают хорошую 

тренировку пальцев, создают благоприятный эмоциональный фон. 

 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по 

активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций 

у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, 

прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и 

пробуждения. Использование музыкального фона в процессе игровой, 

трудовой и учебной деятельности повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы. На логоритмических 

занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодика речи. 

Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают 

удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений.  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе 

коррекционных занятий. Помимо традиционных физкультминуток на 

определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, 
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психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза и др. 

 

В ДОУ уделяется серьезное внимание физической культуре.  

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением 

детского организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, 

совершенствованием просодических компонентов речи, координации 

основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, 

умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, 

решительности, отзывчивости и др. 

 

Медицинская сестра осуществляет консультативно- просветительную 

работу с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и 

соблюдению санитарно- гигиенических правил; оказывает необходимую 

помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении задач 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации 

родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 

необходимости к другим специалистам; при поступлении ребенка в ДОУ 

собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его развития 

и поведения; участвует в родительских собраниях. 

 

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в 

ДОУ выступают: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др.  
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2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

 

Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, 

как организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это 

важно в логопедических группах, так как родители должны уметь выполнять 

задания в домашних условиях. 

Проводимые групповые родительские собрания  в начале, середине и 

конце учебного года  помогают объединить родителей, нацелить их на 

помощь, активно включиться в процесс воспитания детей. На первом 

групповом родительском собрании родителям разъясняется, что на взрослых 

членах семьи лежит огромная ответственность. И за создание мотивации 

ребёнка к занятиям, и за принятие дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение). 

Чрезвычайно важно разъяснить родителям необходимость усиленной, 

ежедневной работы со своим ребёнком по заданию педагогов. Только в таком 

случае возможны наилучшие результаты. Если родители сами не в состоянии 

оценить ситуацию и понять важность своей роли в обучении и воспитании 

ребёнка, то следует помочь им стать самыми заинтересованными, активными 

и действенными участниками коррекционного процесса. Как правило, на 

втором и последующем собрании подводятся итоги проделанной работы и 

освещается план мероприятий для дальнейшей коррекции речевых 

нарушений, отмечается положительная динамика и успехи и достижения 

детей. 

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации  - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её 

зрительно. Преимущество этой формы в том, что,  во-первых, обращение 

только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в 

состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно 

получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли 

осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их необходимо, в 

начале,  убедить в этом, предложить определённый алгоритм действий и 

вооружить памяткой, которая позволит осуществлять эти действия 

последовательно и точно. Поэтому в группе  вывешиваются информационные 

стенды, папки-передвижки, статьи в уголках для родителей. Они подчинены 

определенной тематике: «Пальчиковая гимнастика»;  «Учим стихи, играючи», 

«Я учусь рассказывать», «Фонематический слух-основа правильной речи»; 

«Готов ли ваш ребенок к школе», «Леворукий ребенок»  и др. В работе с 

родителями также широко используются вспомогательные наглядные 

средства:  тематические выставки книг; пособия, памятки, образцы 

выполненных заданий.  

Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей 

консультации. Они предполагают теоретическое знакомство родителей по 

тому или иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием. 

Тематика консультаций также определяется на весь учебный год.  
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Консультации должны быть предельно чёткими, содержать только 

необходимый родителям конкретный материал. Наиболее актуальные темы 

для консультаций – «Выполнение домашнего задания», «Речевые игры дома», 

«Автоматизация звуков в домашних условиях» и др.  К консультациям 

организуется выставка пособий, дидактических игр.  Родители могут 

воспользоваться подбором практического материала. Также на 

консультациях  родители могут делиться опытом друг с другом. 

Индивидуально-практические  занятия знакомят родителей с 

практическими приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации 

звуков, играми и упражнениями для занятий в домашних условиях.  На этих 

занятиях они получают необходимые знания, находят ответы на вопросы, 

касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка. Полученные 

знания они используют при выполнении индивидуальных домашних заданий. 

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, 

чаще всего игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с 

логопедом, и друг с другом обязательно поиграют с ребенком.  Семинары-

практикумы  «Такие простые игры», «Речевые игры с мячом» не только 

устанавливают партнерские отношения с родителями, но и повышают 

педагогическую компетентность родителей. У родителей такие семинары 

вызывают живой интерес, радость общения. 

Одной из самых  эффективных форм работы являются   открытые 

занятия для родителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких 

знаний достигли дети после совместной коррекционной работы. Перед 

занятием логопед кратко знакомит родителей с целями занятия и даёт 

установку, на что нужно обратить внимание. После занятия проводит его 

анализ, даёт рекомендации по использованию тех или иных приемов.  

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где 

дети демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети 

заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, 

показывая тем самым возросший уровень речевых умений.  Родители 

принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в 

сценках. 

Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе,  занимаясь по индивидуальным домашним 

заданиям. Так они могут проследить систему и динамику обучения.   Для 

дополнительной проработки иногда  домашние задания вывешиваются на 

стенде для родителей.  Существует множество уже готовых логопедических 

тетрадей для выполнения домашних заданий детьми с родителями. Цель таких 

заданий – закрепление речевых умений и навыков, полученных в процессе 

логопедических занятий. Они позволяют не только проводить работу по 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и  лучше 

закрепить в речи правильные грамматические категории. При этом 

высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а 

родители получают возможность быть постоянно в курсе речевых проблем 
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ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционно-

развивающий процесс.  

         С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не 

только установить партнерские отношения с родителями, но и создать 

атмосферу общности интересов, повысить педагогическую компетентность 

родителей, обучить родителей конкретным приемам логопедической работы. 
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2.4. Мониторинг уровня развития речи. 

 

Мониторинг уровня развития речи ведется по электронной программе 

"Соната ДО". 

Этапы работы 

Первый этап. Диагностико-организационный 

(сентябрь) 

Содержание: 

• стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование 

детей, в котором принимают участие педагоги, специалисты, а также 

медицинские работники. 

• обмен диагностической информацией 

• обсуждение результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования для получения конкретных данных о 

вербальном и невербальном развитии детей, уточнения логопедического 

заключения. 

• формирование информационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей к проведению коррекционно - развивающей работы 

с детьми. 

  

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в 

виде диагностических таблиц и индивидуальных профилей. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы. На диагностической 

основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и 

личностно-ориентированный подходы. 

 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический 

(январь) 

Содержание: 

• решение задач, заложенных в реализуемых программах 

• мониторинг динамики познавательно-речевого развития 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

логопедического воздействия на детей, степень включенности в 

коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

В  январе  делается  контрольный срез по усвоению детьми основных 

компонентов программы. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить 

адекватность выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы 

с каждым ребенком и группой в целом. На основании анализа уточняется мера 
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и характер коррекционного воздействия, определяются цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы на второе полугодие. 

  

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический 

(май) 

Содержание: 

• Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

• Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-

развивающей работы, уровня  сформированности основных компонентов 

речевой системы (отмечается характер динамики и уровень достижений 

детей). 

 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с 

данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной 

успешности результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет 

установить более или менее выраженную положительную динамику в 

расширении речевой компетентности детей. В то же время необходимо 

использование критерия абсолютной успешности, предполагающего 

сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным 

эталоном, который является определяющим. 

 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку 

результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку 

определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в 

коррекционно-образовательном процессе. Оценка качества работы, обобщение 

результатов работы позволяют наметить дальнейшие образовательные 

перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год. 

Грамотное решение задач диагностического блока и очерчивание 

проблемных полей, в которых предстоит работать, во многом предопределяет 

успешность дальнейшей деятельности учителя-логопеда, помогает определить 

формы, методы и содержание коррекционного воздействия. С другой стороны 

- закладывается основа для установления обратной связи в ходе 

коррекционно-речевой работы и отслеживания ее результатов. 

 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении 

логопедической работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой 

работы (продление сроков пребывания ребенка в логопедической группе). 

 

Представленная диагностика познавательно-речевого развития 

детей: 

• имеет четкую возрастную адресацию и комплексный характер 
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• отражает систематичность изучения состояния речи и фиксации 

результатов, динамичность наблюдения за характером развития речи 

воспитанников 

• способствует выявлению зон актуального и ближайшего речевого 

развития 

• создает основу для дифференцированного обучения и воспитания 

детей с учетом уровня речевого развития 
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III. Информационно-методическое обеспечение. 

 

3.1. Документация учителя-логопеда 

 

№ п/п Наименование 
1.  Нормативно-правовая база. Законы РФ. 
2.  Календарно-тематическое планирование. 
3.  Перспективный план коррекционно-педагогической работы. 
4.  Тематическое планирование 
5.  Индивидуальные тетради детей 
6.  Циклограмма деятельности. 
7.  График работы учителя-логопеда. 
8.  Протокол ПМПК 
9.  Протокол по выпуску 
10.  Акт по приему 
11.  Примерное приложение к протоколу ПМПК 
12.  АООП 
13.  Рабочая программа логопеда 
14.  Протоколы заседаний ПМПк 
15.  Паспорт логопедического кабинета. 
16.  Журнал учета посещаемости логопедических занятий.  
17.  Журнал движения детей.  
18.  Речевые карты. 
19.  Отчеты. Годовой отчет. 
20.  Журнал консультаций с родителями 
21.  Тетрадь взаимодействия с воспитателями 
22.  Личный файл на каждого ребенка (заявление, анамнез, лист первичного 

обследования, лист осмотра специалистами, педхарактеристика, 

психологическое представление, заявление на ПМПК, заявление о 

зачислении в логогруппу, копии свид-ва о рождении) 
23.  Папка по самообразованию. 
24.  Динамика речевого развития (мониторинг коррекции речевых нарушений). 

 

 

3.2. Обеспечение учебного процесса методическими материалами и 

средствами обучения. 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен 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; 
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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. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах; 

3. Пособия для работы над речевым дыханием; 

4. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

5. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков; 

6. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

 

 

Для формирования фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

1. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

3. Тексты и картотеки на дифференциацию звуков 

 

 

 

3.3. Зоны развивающей предметно-пространственной среды в 

кабинете учителя-логопеда 

 

 Условно логопедический кабинет можно разделить на несколько 

основных зон: 

1. Зона коррекции звукопроизношения (оснащена зеркалом,  2 

партами, набором карточек для артикуляционной гимнастики, пособиями для 

коррекции звукопроизношения, пособиями по развитию артикуляционной 

моторики, играми и материалами для развития речевого дыхания детей).  

2. Образовательная зона (2 парты и 5 стульев, наборы дидактических 

пособий по общему развитию речи). 

Содержит следующие разделы: 

• материалы по обследованию устной и письменной речи детей; 

• методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

• методическая литература по преодолению ФНР, ФФНР; 

• учебно-методическая литература по обучению грамоте; 
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• пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках и конвертах); 

• занимательное игровое обеспечение логопедических занятий: 

настольные игры (лото, пазлы и т.п.) игрушки, карандаши др.; 

• оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

• оборудование, способствующее развитию слухового внимания; 

• оборудование, способствующее развитию мелкой моторики. 

3. Методическая зона (шкаф с систематизированным дидактическим 

материалом, документация кабинета, материал для диагностики, коррекции 

звукопроизношения, общего развития устной и письменной речи, 

логопедическая документация, библиотека).   

 4. Зона ТСО (компьютер с подбором компьютерных программ, 

презентаций). 

           5. Сенсомоторная зона (зрительный тренажер, тактильный тренажер, 

пособия по развитию мелкой моторики, дыхательные технологии и др.).  

6. Игровая зона (свободная площадь кабинета с привлечением мячей, 

ковриков).  
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Приложения 


