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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа коррекционно-развивающей работы на 

ступени дошкольного образования для  детей с фонетико-фонематическим и 

общим недоразвитием речи подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности МБДОУ «ЦРР-д/с № 50 «Лэйсэн» составлена 

учителем-логопедом в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы дошкольного образования являются:  

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273 - ФЗ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»  от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 СанПин 2.4.1.3049-13утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г № 26; 

   «Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223 ФЗ (с изм. и доп.) 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

 Устав МБДОУ «ЦРР-д/с № 50 «Лэйсэн» г. Альметьевска 

 Письмо МО РФ  от 14.03.2000г. № 65/23-16 « О гигиенических 

требованиях максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «ЦРР-д/с 

№ 50 «Лэйсэн» г. Альметьевска муниципального бюджетного 

дошкольного учреждении. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
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только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Основой разработки программы явились следующие коррекционно-

развивающие программы: 

 программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

Москва «Просвещение» 2010); 

 программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей (Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова Москва 

«Просвещение» 2010); 

 программа логопедической работы с заикающимися детьми (С.А. 

Миронова, «Просвещение» 2010); 

 примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной Санкт-Петербург 2014); 

 программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) (Н. В. 

Нищева Санкт-Петербург 2007). 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 
 
1.2 Особенности развития детей седьмого года жизни (6-7 лет). 
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом. 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 
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детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до 

открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные 

чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. 

Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — 

«Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к успеху и 

неудаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и 

высоким достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и 

неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети 

охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы 

действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются 

отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы 

дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает 

проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и 

девочками. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых 
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событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети 

вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую 

роль. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (например, игрушек-

самоделок, деталей костюмов). 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно 

прибегают к повторению, использованию группировки, составлению 

несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность 

событий или действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах 

старших дошкольников. Главное — связать развивающийся интерес детей с новой 

социальной позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их 

достижений, самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
 

1.3 Особенности развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь. Типичным для речи детей с ОНР является: позднее ее появление (к 3-4, 

иногда к 5 годам); аграмматичность; фонетические и фонематические 

нарушения; относительно сохранная импрессивная речь, при серьезном 

отставании экспрессивной речи; небольшой по объему и суженный по 
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значениям словарь; уровень развития связной речи резко отстает от нормы 

(вплоть до произношения отдельных звукокомплексов); низкий уровень речевой 

активности. Выделяют три уровня нарушения речи при ОНР: 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — 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 ребенка 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 ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают 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 нерезко. 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. п. 
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Характеристика детей с III уровнем развития речи (ОНР) 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйкамóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́тахóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбкалези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли́чнаяпáлка» — нет коричневой палки, «пи́ситламáстел, кáситлу́чком» — 

пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — 
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читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

    В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 
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автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 
 

 

Психические процессы и явления. Недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения, переключения. Неточность 

восприятия. Нарушения вербальной памяти, страдает продуктивность 

запоминания и припоминания. Дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают мыслительными 

операциями. Диссоциация между речевым и психическим развитием.  

Познавательная деятельность. Нарушения познавательной и умственной 

работоспособности. Быстрая истощаемость и низкая работоспособность. 

Низкий уровень самоконтроля.  Дети с трудом понимают сложные словесные 

инструкции. 

 Эмоционально-волевая сфера. Повышенная возбудимость, двигательная 

расторможенность или наоборот инертность, ригидность. Эмоциональная 

неустойчивость, проявления агрессии, навязчивость, беспокойство, реже 

заторможенность, вялость. 

 

Характеристика детей с заиканием 

 

Основным симптомом заикания являются судороги в процессе речевой 

деятельности, т. е. когда ребенок говорит. 

По степени проявления заикание может быть легким (слабым), средним и 

тяжелым (сильным). Легкая степень характеризуется едва заметным 

проявлением судорог, которые не мешают речевому общению. При тяжелой 

степени, в результате длительных судорог, речевое общение становится 

невозможным. Чем чаще и длительнее судороги, тем тяжелее заикание.  

 Лёгкая  степень  -

  дети  свободно  вступают  в  общение  в  любых  ситуациях  с  незнаком

ыми  людьми, участвуют  в  коллективной  игре, 

во  всех  видах  деятельности, выполняют  поручения, 
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связанные  с  необходимостью  речевого  общения. 

Судороги  наблюдаются  только  в  самостоятельной  речи. 

 Средняя  степень -

  дети  испытывают  затруднения  в  общении  с  незнакомыми  людьми,  

отказываются  от  участия  в  коллективных  играх. 

Судороги  наблюдаются  в  различных  отделах  речевого  аппарата  во  в

ремя  самостоятельной, вопросно-ответной  и  отражённой  речи. 

 Тяжёлая  степень -  заикание  выражено  во  всех  ситуациях  общения, 

затрудняет  речевую  коммуникабельность  и  коллективную  деятельност

ь  детей, искажает  проявление  поведенческих  реакций. 

 

У  детей, страдающих  заиканием, 

при  наличии  нормального  объёма  активного  словаря  и  достаточной  сформ

ированности  грамматического  строя  речь  изобилует  вставными  словами  и  

звуками: ну, вот, как его, и, э, а и др. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными.). 

Заикание  может  сопровождаться 

сопутствующими  или  насильственными  движениями. (подергиванием век, 

морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

Заикающимся детям  свойственно пользование краткими ответами. Чаще всего 

на вопросы они отвечают одним словом, что характерно для естественной 

разговорной речи в форме диалога. 

У детей не сформирована способность заниматься одновременно двумя видами 

деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. Это связано с 

особенностями объема, распределения и переключения внимания детей 

данного возраста. 

Заикающиеся дети  лучше усваивают новый материал (учебный, 

коррекционный, воспитательный) в форме игры. Игра позволяет ребенку 

упражняться в правильной речи без особого напряжения, что очень важно для 

заикающихся. 

Для детей характерно восприятие неживых предметов как живых и наделение 

их речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с образными 

игрушками. 

Для детей данного возраста характерна склонность к подражанию. Дети 

подражают взрослым во всем: в манере стоять, садиться, выполнять действия с 

предметами и говорить. Копируя взрослых, они могут дословно повторить не 

только некоторые их реплики, но и их интонацию, жесты, мимику и другие 

проявления в момент совершения речевого акта. 

 

Узаикающихся  детей  отмечается  специфические  особенности  общего  и  реч

евого  поведения: 
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повышенная  импульсивность  высказывания  и  в  связи  с  этим  недоучёт  точ

ного  содержания  речи  собеседника, слабость  волевого  напряжения, 

замедленное  или  опережающее  включение  в  деятельность, 

неустойчивость  внимания, несобранность, 

неумение  вовремя  переключиться  с  одного  объекта  на  другой. 

Всё  это  проявляется  на  фоне  быстрой  утомляемости, 

повышенной  истощаемости  и  ведёт  к  различным  ошибкам  при  выполнени

и  заданий. 
 

Довольно  часто  заикание  осложняется  другими  речевыми  нарушениями

, а  именно: общее  недоразвитие  речи, фонетико-

фонематическое  недоразвитие, дизартрия. 

 

Судороги речевого аппарата различаются по форме: тонические, клонические 

и смешанные.  

Клонические речевые судороги характеризуются насильственным 

многократным ритмичным сокращением мышц речевого аппарата, с менее 

резко выраженным напряжением повторения одних и тех же судорожных 

движений мышц - клонус. При этом ребенок с заиканием обычно повторяет 

отдельные звуки либо слоги (то-то-топор, са-са-самолет, мо-мо-молоко) по 

причине затруднительности в произнесении слов. Сначала он несколько раз 

повторяет первый слог, а затем как бы выталкивает конец слова. Эта стадия 

заикания характеризуется кратковременным сокращением мышц, сменяющихся 

их расслаблением. 

Со временем этот тип судорог может перейти в более тяжелую форму - 

тоническую.  

Тонические речевые судороги проявляются в виде короткого, толчкообразного 

или длительного спазматического сокращения мышц - насильственного резкого 

повышения тонуса, захватывающего обычно несколько мышечных групп 

(например, мышцы языка, губ, щек и т.п.). Ребенок с заиканием в эти 

мгновения как бы скован. Рот при этом может быть полуоткрытым либо, 

напротив, губы плотно сомкнуты. Лицо отражает большое напряжение, к 

которому прибегает ребенок, чтобы начать или продолжить речь. Акустически 

тоническая судорога проявляется в виде длительной паузы в речи (т-опор, с-

амолет, м-олоко), либо в виде напряженной и протяжной вокализации. 

Обычно клонические и тонические речевые судороги наблюдаются у одного и 

того же заикающегося ребенка, при этом одни судороги проявляются сильнее, а 

другие слабее. 

В зависимости от места возникновения (локализации) речевые судороги 

подразделяются на артикуляционные, голосовые, дыхательные и смешанные.  

Артикуляционные судороги поражают мышцы языка, губ или мягкого нёба и 

тогда как бы запирается свободный речевой выдох. Например: б-б-бабушка, бу-

бу-будка (судороги губ); д-д-домик, дя-дя-дя-денька (судороги кончика 

языка); г-г-гуси, к-к-камень, й-ю-юла(судороги корня языка или мягкого нёба).  
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Голосовые судороги охватывают мышцы гортани. И тогда голосовые связки 

плотно или прерывисто смыкаются, удерживая выход гласного звука (а-а-а-

арбуз, о-о-о-огурец) или голосовые связки остаются разомкнутыми, тогда 

гласный звук произносится шепотом. 

Из-за дыхательных судорог, возникающих в мышцах брюшного пресса, 

диафрагмы или грудной клетки в момент речи воздух задерживается, 

говорящий как бы замирает с открытым ртом. Или, наоборот, воздух сильно и 

сразу выталкивается наружу, и фраза произносится на недостаточном выдохе.  

Обычно по месту возникновения речевые судороги бывает смешанными: 

артикуляционно-дыхательные, артикуляционно-голо-совые и др. Нарушение 

координации общего речевого акта отражается таким образом и на 

дыхательной, фонаторной (голосовой) и артикуляторной мускулатуре.  

У ребенка при заикании нарушено звукопроизношение. Трудно 

произносятся согласные, причем больше начальные звуки, чем последующие. 

Затруднительны для заикающихся те звуки, которые они сами считают 

наиболее трудными. Иногда дети с заиканием хорошо произносят 

физиологически трудные звуки и, наоборот, легкие представляют для них 

непреодолимые затруднения. Статистически доказано, что заикание наступает 

чаще при произношении длинных слов, чем коротких. Слово, которое часто 

вызывает приступы заикания, под влиянием психологических факторов 

становится постоянным местом запинки. 

Речь заикающихся дошкольников, как правило, сопровождается 

сопутствующими движениями, которые проявляются у разных детей по-

разному: от раздувания крыльев носа и зажмуривания глаз до сложных 

движений всем туловищем. Так, у детей с заиканием в процессе речи могут 

наблюдаться кивательные движения головой, раскачивание туловищем, 

притопывание, сжимание пальцев в кулаки, а также - причмокивание языком, 

закрывание глаз, приоткрывание рта, облизывание губ и т. д. Часто эти 

движения являются насильственными, но могут носить и маскировочный 

(уловочный) характер, которые иногда бывают настолько сложны, что 

начинают напоминать двигательные ритуалы. Например, перед тем, как начать 

речь, заикающийся закрывает глаза на несколько секунд, одновременно 

почесывая нос правой рукой, затем переступает с ноги на ногу и только после 

этого начинает говорить. 

При хронически текущем заикании практически все дети с заиканием 

используют в речи однообразные, многократно повторяющиеся на протяжении 

высказывания, семантически опустошенные лексемы типа: «да», «вот», «это 

самое» и т.п. Иногда произносимые звукосочетания могут быть 

бессмысленными («куцо»). Такие явления в литературе, посвященной проблеме 

заикания, принято называть эмболофразией, а сами слова - эмболами. Эмболы 

нередко употребляются заикающимися перед так называемыми «трудными» 

звуками. Например: «Я хочу... это вот, я хочу... это вот, я хочу... 

пппосмотреть...». Эмболы могут появляться в конце судороги как 

«вступление» в плавную речь. Довольно часто эмболы заполняют паузы, когда 

заикающийся ребенок затрудняется подобрать адекватные слова, 
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соответствующие замыслу высказывания. Использование эмболов не 

осознается детьми с заиканием. 

Нередко в речи заикающихся дошкольников наблюдается подмена слов, 

которые в момент высказывания им трудно произнести, на слова, которые 

произнести легче. Часто речевые уловки такого рода меняют смысл 

высказывания, что не всегда осознается заикающимися. 

Заикание у детей дошкольного возраста проявляется значительно сильнее во 

время разговорной речи, когда требуется самостоятельно выразить свои мысли. 

Замечено, что дети больше заикаются в присутствии незнакомых лиц или тех, 

кого они боятся или уважают, например, в детском саду - воспитателей. 

Заикание также резче проявляется после сильного физического напряжения, 

при простудных заболеваниях. 

Кроме физических признаков заикания существуют психические, которые 

превращают его в тяжелое мучительное страдание. 

Особенно типичным признаком заикания является боязнь речи (логофобия), 

страх перед определенными звуками или словами. Под влиянием страха 

ребенок эти звуки произнести не может, запинается на них, и этим вызывается 

приступ заикания. Некоторое дети предпочитают молчать и не произносить 

опасное слово. Другие его заменяют синонимом. Страх вынуждает 

заикающихся все время думать о механизме артикуляционных движений, и от 

этого они становятся малоразговорчивыми и необщительными. Боязнь речи 

заставляет заикающегося ребенка плохо владеть собой. Он одержим 

стремлением выговорить трудное слово, и выходит из этого состояния только 

тогда, когда ему удается после неимоверных усилий произнести желаемый звук 

или слово. 

У детей, в основном, часто встречаются две формы заикания: невротическая и 

неврозоподобная. 

Невротическое заикание у детей дошкольного возраста возникает в условиях 

острой или хронической психической травмы, например, испуга, в возрасте 2-6 

лет и в дальнейшем носит волнообразный характер. Еще одной причиной 

возникновения данной формы заикания у дошкольников - это активное 

введение в общение второго языка в 1,5-2,5 года жизни, что бывает у детей, 

которые еще в силу возрастных особенностей не овладели в достаточной 

степени родным языком и овладение вторым языком связано с большим 

психическим напряжением, которое для ряда детей является патогенным 

фактором. До появления заикания у детей данной группы отмечаются 

повышенная впечатлительность, тревожность, робость, обидчивость, колебания 

настроения, чаще в сторону сниженного, раздражительность, плаксивость, 

нетерпеливость, а у некоторых - страхи. Иногда, вслед за перенесенной 

ребенком острой психической травмой, до появления речевого нарушения, 

некоторое время (от нескольких минут до суток) наблюдается мутизм. Ребенок 

внезапно перестает говорить, на его лице нередко «застывает» выражение 

страха. 

Речевой онтогенез у заикающихся дошкольников данного типа имеет 

определенные особенности. Нередко наблюдается раннее развитие речи: 
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первые слова появляются к 10 месяцам, фразовая речь формируется к 16-18-ти 

месяцам жизни. В короткий промежуток времени (за 2-3 месяца) дети 

начинают говорить развернутыми фразами, словарный запас бурно 

пополняется, рано формируется грамматический строй речи с употреблением 

сложных речевых конструкций, т.е. раннее речевое и двигательное развитие у 

таких детей соответствует возрастным срокам, а в отдельных случаях может 

опережать их. 

Неврозоподобное заикание - это остатки апраксических нарушений при 

поражении головного мозга. Апраксия - нарушение произвольных движений 

(определенной позы или артикуляции) - ребенок не может выполнить то или 

иное движение конечностями, либо языком и губами. Поражаются 

кинетические и кинестетические звенья. Поиск позы (п-п-п-петух) - это 

проявление и является заиканием (клоническое). Если ребенок не может 

переключиться, то возникает тоническое заикание. 

Неврозоподобное заикание чаще всего начинается в возрасте 3-4 лет 

постепенно, без видимых внешних причин. В анамнезе у детей отмечаются 

тяжелые токсикозы беременности матери с явлениями угрожающего 

выкидыша, асфиксия в родах и другое. В грудном возрасте такие дети 

беспокойны, крикливы, плохо спят. Их физическое развитие проходит в 

пределах низкой возрастной нормы либо с небольшой задержкой. У 

дошкольников отмечаются повышенная истощаемость и утомляемость при 

интеллектуальной и физической нагрузках, а также плохая координация 

движений, моторная неловкость, внимание неустойчиво, быстро отвлекаются. 

Поведение характеризуется расторможенностью, возбудимостью, дети 

чрезмерно суетливы, непоседливы, с трудом подчиняются дисциплинарным 

требованиям, могут быть раздражительными и вспыльчивыми. 

Строение речевого аппарата у детей с данной формой заикания - обычно 

нормальное. Все движения органов артикуляции характеризуются некоторой 

ограниченностью, часто отмечается малоподвижность нижней челюсти, 

наблюдается недостаточная подвижность языка и губ, плохая координация 

артикуляторных движений, затрудненный поиск артикуляторных поз. Нередко 

имеется нарушение тонуса мышц языка, его «беспокойство». Довольно часто у 

детей регистрируется повышенная саливация как в процессе речи, так и в 

покое. 

 

 

 

1.4  Характеристика группы: 

 

Всего – 17 человек, из них 3 девочек и 14 мальчиков. 

 

Логопедическое заключение ФФНР имеют 14 детей, ОНР III уровня - 2 

детей, заикание – 1 ребенок. 
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Список детей группы № 8 

 
№ ПП Ф.И. ВОСПИТАННИКА ДАТА РОЖДЕНИЯ 

1. Баганов Макар 13.08.2015 

2.      Габдракипов Айрат 02.06.2015 

3.      Галявиев Тимур 01.05.2015 

4. Гарафутдинова Амилия 23.06.2015 

5. Гарифуллин Алмаз 12.04.2016 

6. Жалалов Абдулазиз 04.10.2015 

7. Захаров Данислав 21.07.2015 

8.      Комаров Данил 02.05.2015 

9. Мавлетбаева Милана 16.08.2015 

10. Мухаметгараева Наиля 03.11.2015 

11. Насибуллин Даниэль 12.12.2014 

12. Парчайкин Владимир 08.10.2014 

13. Рахманкулов Артур 09.01.2015 

14. Софронов Дмитрий 25.03.2015 

15. Токранов Георгий  24.04.2015 

16. Токранов Николай 24.04.2015 

17. Фархутдинов Рамазан 28.06.2015 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР строится 

на основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного 

подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, 

системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 

Правильно организованная предметно – развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной 

сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 

ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов.  

Формирование словаря                                                                                                                                                              

- иметь достаточный для данного возраста предметный словарь, словарь 

действий и признаков;                                                                                                                                                      

-использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением;                                                                                                                                                 

-пользоваться разными частями речи точно по смыслу.                                                                               

Звуковая культура речи                                                                                                                                              
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- чётко и внятно произносить все звуки родного языка в словах и 

словосочетаниях с естественной интонацией;                                                                                                                                                                          

- называть слова с определённым звуком, находить слова с определённым 

звуком в словах,                                                                                                                                                 

- определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце слова)                                      

Грамматический строй речи                                                                                                                                               

- владеть навыками согласования (существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, местоимения с существительными и 

прилагательными);                                                                                                                                

- владеть навыками словоизменения и словообразования: (существительные с 

суффиксами уменьшения и преувеличения, глаголы с приставками, 

прилагательные сравнительной и превосходной степени, относительные и 

притяжательные, образование сложных слов путём слияния основ);                                                                                                                                                                   

- уметь правильно и точно использовать предлоги;                                                                                                             

- использовать в речи сложные предложения разных видов.                                                                          

Связная речь                                                                                                                                                                       

- составлять различные виды рассказов (описательные, по сюжетной картине, 

по серии картин, творческие, пересказы), последовательно, полно передавать 

содержание, соблюдая грамматические и языковые нормы.                                                                                                            

Подготовка и обучение грамоте                                                                                                                                  

- понимать термины: звук, слово, предложение, слог;                                                                                                      

-делить слова на слоги, членить предложения на слова с указанием их 

последовательности;                                                                                                                                 

- давать характеристику звукам (гласные, согласные, твёрдые, мягкие, звонкие, 

глухие);                                                                                                                                                       

- владеть звуковым анализом и синтезом;                                                                                                                              

- уметь читать небольшие слова;                                                                                                                                              

-уметь печатать буквы и небольшие слова на слух;                                                                                                                    

- ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 



18 

 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится 
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к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность 

и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
 

 

 

1.5.2. Целевые ориентиры коррекции нарушений речи воспитанников. 
 

      Программа обеспечивает возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы, их социальная 

адаптация и обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

детей в массовые школы. 

Основные задачи: 

1. Своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в речевом развитии: 

-обогащение и активизация словарного запаса детей с ОНР, коррекция 

звукопроизношения, развитие навыков связной речи, обучение правильному 

употреблению ряда грамматических категорий русского  языка, развитие 

навыков фонетического анализа и синтеза, обучение грамоте. 

- развитие познавательных психических процессов. 

2. Воспитание у детей отношения к себе и к миру на основе  моральных 

ценностей человека. 

3. Консультативно-методическая поддержка  родителей в организации 

воспитания и обучения  ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.  Содержание коррекционно-развивающей работы по коррекции 

речи воспитанников группы 

   Цель коррекционно-логопедической работы   - возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы, 

их социальная адаптация и обеспечение равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в массовые школы.                      

   Основные задачи: 

1. Своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в речевом развитии: 

-обогащение и активизация словарного запаса детей с ОНР, коррекция 

звукопроизношения, развитие навыков связной речи, обучение правильному 

употреблению ряда грамматических категорий русского  языка, развитие 

навыков фонетического анализа и синтеза, обучение грамоте. 

- развитие познавательных психических процессов. 

2. Воспитание у детей отношения к себе и к миру на основе  моральных 

ценностей человека. 

3. Консультативно-методическая поддержка  родителей в организации 

воспитания и обучения  ребенка.    

 Содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи составлено на основе  модификации программы 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т. Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и  комплексной 

программы  «От рождения до школы», с опорой на теоретические положения 

Левиной Р.Е., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, а значит, позволяет обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие ребенка. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 

2-я половина мая. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 



21 

 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

 

При коррекции заикания у детей применяется комплексный подход, 

предполагающий проведение лечебно-оздоровительной и психолого-

педагогической работы. Основная цель лечебно-педагогического комплекса 

заключается в устранении или ослаблении речевых судорог и сопутствующих 

расстройств; укреплении ЦНС, воздействие на личность и поведение 

заикающегося. 

Лечебно-оздоровительное направление работы включает проведение 

общеукрепляющих процедур (водолечения, физиотерапии, массажа, ЛФК), 

рациональной и суггестивной психотерапии. Собственно логопедическая 

работа при заикании у детей организуется поэтапно. 

1. Подготовительный этап. На предварительном этапе создается щадящий 

режим, доброжелательная атмосфера, ограничивается речевая активность, 

демонстрируются образцы правильной речи. 

2. Тренировочный этап. Проводится работа по овладению детьми 

различными формами речи: сопряжено-отраженной, шепотной, 

ритмической, вопросно-ответной и др. На занятиях полезно использовать 

различные формы ручного труда (лепку, конструирование, рисование, 

игры). В конце этого этапа занятия переносятся из кабинета логопеда в 

группу, класс, общественные места, где дети закрепляют навыки 

свободной речи. 

3. Заключительный этап. На финальном этапе проводится автоматизация 

навыков правильной речи и поведения в различных речевых ситуациях и 

видах деятельности. 

Важное внимание в процессе работы уделяется развитию основных 

компонентов речи (фонетики, лексики, грамматики), голосоподачи, просодии. В 

коррекции заикания у детей большую роль играют логоритмические 

занятия, логопедический массаж, дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

Логопедические занятия по коррекции заикания у детей проводятся в 

индивидуальном и групповом формате. 

Для коррекции заикания у детей предложено множество авторских методик 

(Н.А.Чевелевой, С. А. Мироновой, В.И. Селиверстова, Г.А. Волковой, А.В. 

Ястребовой, Л. З. Арутюнян и др.). 

2.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ    КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Области  образовательной деятельности 

Образовательная деятельность, в соответствии с развитием ребенка, 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/hydrotherapy/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/baby-massage/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/child-lfk/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychotherapeutic/psychotherapy
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-therapy/logorhythmic
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-therapy/logorhythmic
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-therapy/massage
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-therapy/articulation-gymnastics
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представлена в 5 образовательных областях: 

 
Физическое 

развитие 

- Углубление и расширение знаний о гигиене органов рече-

двигательного аппарата;   

- Развитие оптико-пространственных представлений и ориентировок; 

- Развитие координации движений и мелкой моторики; 

- Использование психогимнастики с целью коррекции психических 

процессов детей с нарушениями речи; 

- Закрепление правильно произносимых звуков в подвижных играх с 

самостоятельным речевым сопровождением; 

- Соблюдение оптимального двигательного режима. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- Развитие мелкой моторики;          

 - Обогащение лексики;                      

 -Углубление и расширение реалистических представлений о труде 

взрослых. 

- Активизация словаря в процессе организации разных видов игр;    

- Развитие связной речи, диалогической речи; 

- Расширение представлений о нормах и правилах общения 

 - Углубление и расширение реалистических представлений об основах 

безопасной жизнедеятельности  в процессе изучения лексических тем, 

знаний о возможных травмирующих ситуациях органов слуха и речи. 

- Развитие лексико-грамматической стороны речи;       

-Развитие умения самостоятельно высказываться;       

 -Развитие диалогической, монологической речи;          

 -Создание оптимальных условий для реализации коммуникативной 

стороны речи детей. 

Познавательн

ое развитие 

- Обогащение лексики;   

 -Углубление и расширение реалистических представлений о мире; 

-Развитие связной речи с опорой на личный опыт;     

 -Развитие и активизация основных психических процессов; 

-Развитие мелкой моторики. Развитие внимания, памяти, логического 

мышления. 

- Углубление и расширение реалистических представлений о мире в 

процессе чтения  литературных произведений;     

 - Обогащение лексики; осознание языковых средств выразительности   

- Использование художественного речевого материала для  закрепления 

навыков звукопроизношения.          

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие:   мелкой моторики; зрительно-пространственного 

восприятия; 

внимания, мышления; сенсорного восприятия; умения отображать в 

речи свои действия 

- Развитие слухового внимания и слуховой памяти;    

- Развитие оптико-пространственных представлений и зрительных 

ориентировок;    развитие координации движений;       

 - Воспитание темпа и ритма дыхания и речи; орального праксиса; 

фонематического слуха; 

 -активизация словаря. 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи 
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1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза. 

III .  Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

2.3.  Задачи, содержание коррекционной работы образовательной 

области «Речевое развитие» в подготовительной логопедической  группе 

 

Подготовительная группа 

*Развитие словаря: 

-Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем 

*совершенствование грамматического строя речи 

*Развитие просодической стороны речи: 

-продолжать работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи, не допускать форсирования голоса, крика 

-учить детей произвольно менять силу голоса: говорить тише, громче, шепотом 

-развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх 

-учить говорить в спокойном темпе 

-продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительности речи. 

*Коррекция произносительной стороны речи: 

-завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности 

*Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

*Обучение грамоте: 

-познакомить с буквами Й, Е, Е, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ 

-сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита 

-совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений 

-научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы 

*Развитие связной речи и речевого общения: 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

-стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения 

-совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко 

-закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану 

-совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов 

-сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 
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лица рассказчика 

-совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, 

III период — март, апрель, май. 

 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

 

 

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного 

года. 

Форма организации организованной образовательной деятельности – 

фронтальная, подгрупповая (по 6-7 детей) и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все 

остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные 

занятия с детьми.              Количество занятий, реализующих коррекционно-

развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения. И 

предусматривает проведение следующих видов подгрупповых занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ: 

- Активизация речевой деятельности 

- Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- Формирование правильного звукопроизношения. 

Данные направления реализуются на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях 

Фронтальные логопедические занятия в первом периоде обучения 

проводятся 3 раза в неделю: (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1 занятие: развитие связной речи, формирование лексико-грамматических 

средств языка. 

2 занятие: обучение грамоте. 
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Цель фронтальных логопедических занятий в первом периоде обучения: 

- вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза);                                                

- развитие артикуляционной и пальчиковой моторики; 

- расширение объема словаря детей; работа над слоговой структурой слова;  

 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ: 

- формировать слоговую структуру слова.                                                                                                   

- работа над структурой фразы, ее грамматическим и интонационным 

оформлением; 

- научить детей слушать и понимать короткие рассказы, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию (можно односложно или короткими предложениями).  

Фронтальные логопедические занятия во втором и третьем периоде 

обучения проводятся 3 раза в неделю: (декабрь-февраль, март-май) 

2 занятия: обучение грамоте; 

1 занятие: развитие связной речи, формирование лексико-грамматических 

средств языка; 

Цель фронтальных логопедических занятий во втором и  третьем периоде 

обучения: 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

- овладение элементами чтения и письма; 

- работа над слоговой структурой слова; 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут. 

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во 

время дневной прогулки. Программа предусматривает вечерние консультации 

родителей один раз в неделю. Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и 

воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых, индивидуальных 

особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционно-развивающих задач. 

 

 

2.4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

РЕБЕНКОМ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

после завершения обследования. 

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних каникул. В 

июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по 

произношению организуются экскурсии, развлечения, игры. 
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Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно 

на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

 Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

-развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционного и акустически; 

-формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', 

шипящие Ч, Щ. (способ постановки смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", 

"Футбол", "Фокус"; 

для шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем 

руки"; 

для Р, Р': "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". Работа по 

постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по 

мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 
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Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует 

программе обучения в подготовительной логопедической группе 

(последовательности проведения фронтальных занятий). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со 

стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

5.Дифференциация звуков: 

С-3, С-СЬ, С-Ц, С-Ш; 

Ж-3, Ж-Ш; 

Ч-С, Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

6.Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде...). 

 

III Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

IV Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

V Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. Лексические и грамматические упражнения; 

нормализация просодической стороны речи; обучение рассказыванию. 

 

2.5 РАБОТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 

(или лицами, их заменяющими). 

       Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 
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прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и 

на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 

развития. Речевую активность детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. 

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной 

из основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими  нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре,  медицинских работников и  

родителей. 

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается 

детей с ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого развития, 

но и общего психического. 

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким по 

сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 
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образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и 

воспитателя. 

   Особенно важным звеном  в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОНР 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 и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», 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 (табл. 2). 

Таблица 2. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 3. Заполнение протокола обследования, 
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изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 
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16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организованная образовательная деятельность. 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР 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. 

Учебный год в логопедической группе для детей с фонетико-

фонематическим и с общим недоразвитием речи начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Как правило, с 1 – 15 сентября отводится всеми 

специалистами для углубленной диагностики, индивидуальных занятий с 

детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения плана работы. 

Со второй половины сентября начинается  образовательная деятельность 

с детьми  в соответствии с  планом работы. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной  группе — 30 

минут. 

       Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

       Рабочая программа включает в себя 35 тематических недель. На основе этих 

тем строится перспективный план занятий в течение учебного года. 

1. Части тела                                                                

2. Овощи                                                                     

3. Фрукты                                                                     

4. Ягоды. Сад - огород 

5. Осень 
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6. Деревья осенью. 

7. Грибы 

8. Перелетные птицы 

9. Одежда. Головные уборы 

10. Обувь 

11. Игрушки 

12. Посуда 

13. Продукты питания 

14. Зима 

15. Зимние забавы. Новый год 

16. Зимующие птицы 

17. Дикие животные наших лесов 

18. Домашние животные 

19. Домашние птицы 

20. Животные жарких и холодных стран 

21. Профессии. орудия труда 

22. День защитников Отечества 

23. Моя семья 

24. 8 Марта. Женские профессии 

25. Дом и его части 

26. Мебель 

27. Электроприборы 

28. Весна 

29. Наш город. Улица 

30. Транспорт 

31. Рыбы 

32. Насекомые 

33. Цветы 

34. Школа. Школьные принадлежности 

35. Лето. Времена года 

 

3.2  Организация предметно – развивающей среды: 

1. Зеркала с лампой дополнительного освещения. 

2. Столы, стулья для занятий у зеркала. 

3. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Спирт. 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

6. Логопедический альбом для обследования речи. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 
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10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

11. Предметные картинки по лексическим темам. 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

        13.Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и    слухового восприятия. 

        14.Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического    

восприятия. 

15. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

мелкой, общей)  
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