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1. Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей старшей 

и подготовительной групп с дизартрией, с общим недоразвитием речи III, IV 

уровнем, посещающих логопедическую группу МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №24».  

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в 

старшей и подготовительной к школе логопедической группе является 

основным необходимым документом для организации работы учителя-

логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.  

Программа составлена в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

– инструктивным письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения»; 

– санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17октября 2013года №1155; 

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина; 

 а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группе на логопедическом пункте для детей с 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 

2020-2021 учебный год является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
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грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

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, 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.  
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В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и 

помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более подробно 

модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в 

содержательном компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы 

обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В старшей и подготовительной группах на логопедическом пункте 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо-произносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. Оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными 

видами речевых нарушений через создание условий для овладения детьми 

родным языком в условиях логопедического пункта. 

Задачи программы: 

  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

  преодоление недостатков в речевом развитии; 

  развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов; 

  развитие речевого дыхания; 

  постановка звуков и ввод их в речь; 

  развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений; 

  уточнение слухо-произносительных дифференцировок фонем; 
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  развитие лексико-грамматического строя, совершенствование 

связного высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической 

стороной речи; 

  подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

  профилактика нарушений письменной речи; 

  развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста; 

  осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-

логопеда на 2020-2021 учебный год является овладение детьми 

самостоятельной, четкой, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

 

1.3. Возрастные особенности детей 5 - 7 лет. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.).  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 



7 

 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

 Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Ребенок способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным.  

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения.  

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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 Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 

все компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 

ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Характеристика особенностей речевого развития у детей с ТНР 

(ОНР III уровня, дизартрия, заикание) 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 

недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 

знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомо-комплекса. 

Существуют различные категории детей: дети с моторной и сенсорной 

алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 

психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого 

развития невыраженной этиологии. 
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Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

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

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 

Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 

смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук 

произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи 

все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно 

возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи 

преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше 

прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 

(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В 

речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и 

т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 

объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 
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Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: «Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звуко-слоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические 

и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются 

недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится 

более развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-

грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, 

но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и 

нарушения звуко-слоговой структуры слова. Особенно большие нарушения 

наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, 

вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. 

В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало 

прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. 

В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная 

сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые 

поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных 

и прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», 

«из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных 
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предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм фонематического 

анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

Общая характеристика детей с дизартрией и стертой дизартрией. 

Этиология, симптоматика и механизмы дизартрии, в специальной 

литературе освещены достаточно полно (М. Е. Хватцев, К. Л. Семенова, О. В. 

Правдина, Е. Ф. Соботович, Р. И. Мартынова, М. В. Ипполитова, Л. А. 

Данилова, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Архипова, Л. В. Лопатина, Н. В. 

Серебрякова, Л. В. Мелехова, Р. А. Белова-Давид). 

В анамнезе ребенка с симптомами дизартрии, как правило, 

упоминаются чрезмерное двигательное беспокойство, постоянный и 

беспричинный плач, стойкие нарушения сна, слабость крика, отказ от груди, 

трудность удержания соска, вялость акта сосания, частые поперхивания, 

обильные срыгивания, быстрая утомляемость (К. А. Семенова, Е. М. 

Мастюкова). 

У значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено. 

Первые слова появляются в возрасте 1.5-2 года. Фразовая речь появляется в 

2-3 года, а в некоторых случаях - в 4, При этом речь детей остается 

фонетически не сформированной (Р. И. Мартынова, Г. В. Гуровец и С. И. 

Маевская). 

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется 

замедленными, неловкими, скованными, недифференцированными 

движениями. Может отмечаться ограничение объема движений верхних и 

нижних конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются 

синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная 

недостаточность двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена, 

движения являются непродуктивными и бесцельными. 

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с 

дизартрией проявляется при выполнении сложных двигательных актов, 

требующих четкого управления движениями, точной работы различных 

мышечных групп, правильной пространственно-временной организации 

движений. 

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 

преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации 

движений. Пальцевые пробы полноценно не проявляются, так как снижена 

кинестетическая память. Между уровнем несформированности ручной и 

артикуляционной моторики установлена существенная корреляция (М. М. 

Кольцова, Л. В. Лопатина и др.). 

Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-

дизартриков, как правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, 

гиперкинезы. 

Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорно-

двигательного аппарата проявляются в нерезко выраженной форме. 
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Движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного 

аппарата у детей со стертой формой дизартрии характеризуются быстрой 

истощаемостью, низким качеством, не имеют достаточной точности, 

плавности, часть их выполняется вяло, с недостаточной мышечной силой, не 

в полном объеме. 

Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях 

артикуляции, в смешениях, заменах и пропусках звуков. 

Наиболее часто встречающимися искажениями являются боковое 

произнесение свистящих, шипящих и «р», межзубное произнесение 

переднеязычных («т», «д», «н», «л», «с»), смягченное произнесение всех 

согласных звуков: из-за спастического напряжения средней части спинки 

языка. 

Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки 

заменяются более простыми по своим артикуляторно-акустическим 

признакам: щелевые звуки - взрывными, звонкие - глухими, шипящие - 

свистящими, твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на составляющие 

их звуковые элементы. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии 

является не только недостаточность произвольных артикуляционных 

движений, но и слабость их кинестетических ощущений. 

Речь детей с дизартрией является «смазанной», звукопроизношение 

ухудшается в спонтанном речевом потоке. 

Ведущим в структуре дефекта при дизартрии является стойкое 

нарушение фонетической стороны речи, которое с трудом поддается 

коррекционному воздействию и отрицательно влияет на формирование 

других сторон речи. В связи с этим дети по структуре речевого дефекта дети 

с дизартрией могут быть разделены на 3 группы: 

Значительные отклонения выявляются в состоянии речеслуховой и 

зрительной памяти. Отмечаются трудности запоминания отдельных слов, 

логически-смыслового запоминания текста, что обусловливается не только 

расстройством активного внимания, но и нарушениями фонематического 

слуха, которые являются следствием расстройства артикуляции. 

По причине ухудшения внимания и памяти у детей с дизартрией может 

отмечаться некоторое вторичное ослабление мыслительной деятельности. 

Дети данной категории испытывают затруднения, выполняя задания на 

обобщение предметов методом классификации, при определении 

последовательности в сериях сюжетных картинок, при установлении 

причинно-следственных связей и ориентировке во времени, при группировке 

предметов и фигур по форме, цвету и величине (С. И. Маевская, Р. И. 

Мартынова, Е. Н. Мастюкова, Н. С. Симонова и др.). 

Среди особенностей эмоционально-волевой сферы детей с дизартрией 

можно выделить их легкую возбудимость, неустойчивость настроения, что 

часто приводит к проблемам поведения. У отдельных детей случаются 

аффективные вспышки. 

 

1.5. Планируемые результаты  
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Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является 

реализация образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей 

программе обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из 

детского сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе группе на 

логопедическом пункте.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  
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 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год и 1 раз промежуточное логопедическое обследование (январь) в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности 

работы логопедического пункта. Для диагностики используются методика 

логопедического обследования детей старшего дошкольного возраста, 

пособие автора-составителя: Иншаковой Ольги Борисовной – Альбом для 

логопеда, изд-во «Владос», 2019. Сроки проведения мониторинговых 

исследований – сентябрь, май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое 

развитие» основным планируемым результатом работы в этой области 

является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, 

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

В конце обучения в подготовительной к школе группе на 

логопедическом пункте ребенок должен приобрести следующие знания и 

умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Понимание речи; 

 представления о таких областях окружающего мира как: «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы.  

 способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам;  

 умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

 умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, 

схемой;  

 начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

 умение использовать в речи словоформы (падежные, 

уменьшительно-ласкательные и другие); 

 представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно;  
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 умение мыслить и оперировать символами, запомнить и 

пользоваться при составлении предложений и рассказов символами 

(картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое.  

 

 

 

2. Содержательный компонент рабочей программы учителя-

логопеда ДОУ 

 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка 

Исходной методологической основой содержания коррекционной 

работы в подготовительной к школе группе на логопедическом пункте 

являются положения, разработанные в отечественной логопедии 

Л. С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной и другими.  

Планирование коррекционной образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе на логопедическом пункте составлено на 

основе программы:  

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. (М.: 

Министерство Просвещения СССР научно-исследовательский институт 

дефектологии АПН СССР, 1986 г.). 

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения детей 

старшего дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, 

имеющих отклонения в речевом развитии – это дети с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи;  

 осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ «Журавлик» и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

В соответствии со спецификой логопедического пункта 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи в старшей и 

подготовительной логопедической группе в 2020-2021 учебном году в 
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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.  

Данная программа разработана для реализации в условиях 

логопедической группы детского сада, то есть в сетке занятий предусмотрено 

специальное временя для проведения фронтальной деятельности учителя - 

логопеда. Основную нагрузку несѐт индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа, которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым 

ребѐнком. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в 

зависимости от характера нарушения развития устной речи, возраста 

воспитанников и составляет от 3-х до 6-ти детей. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Продолжительность индивидуальной 

работы зависит от возраста, речевого диагноза, индивидуальных 

особенностей, психофизического статуса (в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Периодичность проведения индивидуально-подгрупповых и 

подгрупповых занятий определяются тяжестью речевых нарушений у 

воспитанников. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

 

 

Речевое 

нарушение 

Количество занятий в 

неделю  

(не менее) 

Предельная 

наполняемость  

подгрупп детей 

 индивидуально-

подгрупповых 

Подгрупп

овых 

 

ОНР 3 2 – 3 3 – 4 
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Продолжительность индивидуальных занятий – 15 минут. 

Продолжительность подгрупповых занятий: 25-30 мин – с детьми 6-7 

лет (подготовительная к школе группа). 

Коррекционно-развивающая работа может быть организована как в 

первую, так и во вторую половину дня, согласно графику работы учителя-

логопеда. 

Посещаемость регистрируется в журнале посещаемости. 

Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в 

логопедической группе несут учитель-логопед, воспитатели и родители 

(законные представители) детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Дети, получившие коррекционную помощь, выводятся с 

индивидуальных логопедических занятий по мере исправления речевого 

нарушения, в частности звукопроизношения на основании результатов 

логопедического обследования и заключения психолого-медико-

педагогического консилиума детского сада. Как только освобождается место 

в логопедическом пункте, сразу зачисляется другой ребенок, стоящий на 

очереди для занятий с учителем-логопедом. 

 

2.2. Содержание и организация образовательной коррекционно – 

логопедической деятельности 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

ОНР у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

Учебный год в подготовительной к школе группе на логопедическом 

пункте начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

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

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе, 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы. 

С 15 сентября начинается образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы. В конце учебного года проводится медико-психолого-

педагогический консилиум с тем, чтобы обсудить динамику 
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индивидуального развития каждого обучающегося. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (ОД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей 

переходящих на второй год обучения проводится только индивидуальная 

коррекционно- развивающая деятельность и игры на свежем воздухе. 

В подготовительной к школе логопедической группе проводится 2-3 

подгрупповых логопедических занятия продолжительностью не более 30 

минут. Подгруппы формируются по 4-6 человек. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сходности 

структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В течение 

года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления 

речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы. Все 

остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

В понедельник учитель-логопед проводит индивидуальные и 

индивидуально- подгрупповые занятия с детьми или консультирование 

педагогов ДОУ и родителей. Вечерние приемы родителей по понедельникам 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

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; 

 в звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 
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 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. 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 

плавной: воздушной; струи для правильного произношения звуков). 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

 автоматизация звуков в речи. 

 дифференциация звуков в речи. 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и 

мелкой моторикой пальцев рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на индивидуальных 

занятиях и выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В 

качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие 

которых опирается на чѐткие слуховые и кинестетические ощущения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: 

У, А, О, Э, И, Ы. Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X, X', j, С, С', 3, 3', Б, 

Б’, Г, Г', Т, Д, Т', Д, Ш, Л, Л', Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 
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Работа над формированием фонематического восприятия включает в 

себя: узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов 

по высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; 

дифференциацию слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается па слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й 

этап дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. 

Развитие фонематического слуха проводится по следующему 

плану: 

1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть 

данный звук в слове или отсутствует). 

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова 

(по вопросам: Назови первый звук в слове? Назови последний в слове?) 

3. Выделение ударной гласной из слова. 

4. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук 

в слове? Перед каким?). 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны 

речи используются зрительные символы гласных и согласных звуков, 

поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой 

и зрительной опоре. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, 

предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие 

звуки. 
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Формирование функций звукового анализа проводится по 

следующему плану: 

1. Определение последовательности и количества звуков в слове. 

(Сколько звуков в слове? Назови первый, второй, третий?); 

2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных; 

3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и 

гласного; 

4. Фонематический анализ слова. 

В работе по формированию фонематического анализа 

осуществляется принцип системности и постепенного усложнения: 

1. Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, 

прямого открытого 

слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук). 

2. Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.). 

3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, 

козы). 

4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, 

сахар, пупок, 

топор, повар и т.д.). 

5 .Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке 

слогов  

(кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, 

грач, шкаф, 

врач, крот и т.д.). 

7. Односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, 

тигр). 

8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, 

слива). 

9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине 

слова (клумба, 

крынка, плотник и т.д.). 

10. Трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин). 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале: 

1. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание; 

2. На основе собственного произношения; 

3. На основе слухопроизносительных представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

например: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, 

что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Дети с ОНР данной возрастной категории при формировании связной 

речи нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими 

и направляющими процесс становления речи, являются наглядность и 

моделирование плана высказывания. 
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Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в 

порядке постепенного убывания наглядности и «свертывания» 

смоделированного плана: 

1. Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с 

порядком слов в вопросе); 

2. Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу 

логопеда; 

3. Составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда; 

4. Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

5. Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту 

и плану из вопросов логопеда; 

6. Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов 

логопеда;  

7. Составление рассказа по сюжетной картине; 

8. Составление рассказа по серии сюжетных картин; 

9. Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), 

по плану из вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-

схеме; 

10. Пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

11. Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; 

12. Самостоятельный пересказ рассказа. 

Формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения). 

I. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к 

постановке звуков. 

Направления работы: 

1. Развитие ручной моторики 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2. Развитие дыхания. 

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие 

речевого дыхания на длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, 

тембра голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц. 

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм 

фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук па фоне слога и слова. 

II. Постановка, звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада 

изолированного звука. 

Направления работы: 



23 

 

1. Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2. Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение 

слухопроизносительного образа звука. 

1. Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на 

зрительное, тактильное восприятие, кинестетические ощущения; отработка 

каждого элемента артикуляторного уклада. 

4. Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в 

единый артикуляционный уклад. 

III. Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на 

различном речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, 

связную речь. 

Направления работы: 

1. Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, 

связную речь. 

2. Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, 

элементарного фонематического анализа и синтеза). 

3. Работа над просодической стороной (над ударением при 

автоматизации звука в словах и слогах, над логическим ударением в процессе 

автоматизации звуков в предложениях, над интонацией при закреплении 

произношения звука в предложении и связной речи). 

IV. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребѐнок заменяет 

или смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление 

произносительной дифференциации, формирование элементарного 

фонематического анализа и синтеза. 

Подэтапы работы: 

1. Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков 

(автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков. 

2. Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых 

звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном 

и слуховом плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа 

осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребѐнка умения и навыки безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения 
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1. Развитие умения использовать автоматизированные и 

отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

естественных речевых условиях. 

2. Формирование способности контролировать своѐ умение правильно 

произносить звуки в спонтанной речи. 

В итоге логопедической работы дети 

 правильно произносить все звуки речи в различных 

фонетических позициях во всех видах речи; 

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 проводить элементарный звуковой анализ и синтез на материале 

изученных звуков. 

Для каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт, 

составляется индивидуальный график ОД, согласованный с руководителем 

образовательного учреждения и родителями (законными представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется 

индивидуальными планами работы на каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт 

формируется с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых 

нарушений. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль над речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и 

артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, 

расширяют словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

При планировании ОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями 

в жизни детей. 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. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду.  

Развитие речи (воспитатели). 
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Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности 

(различные дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми 

картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. 

Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – 

описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление контроля за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, экскурсий, игр, а также в самостоятельной 

деятельности. 

При организации образовательной деятельности учителя-логопеда 

и воспитателей 

 

Порядок и количество занятий может меняться по усмотрению 

логопеда. 

 

2.3. Особенности организации обучения и воспитания детей ОНР 

III уровня. 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР III 

уровня 

(6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения ) 

I период: 

2 половина сентября-1 половина ноября - 9 недель; 18 занятий-2 

занятия в неделю (7 час.30 мин.) 

II период: 

2 половина ноября-1 половина февраля - 12 недель; 24 занятий – 2 

занятия в неделю (10 час.) 

III период – 2 половина февраля– май - 12 недель; 24 занятий – 2 

занятия в неделю (10 час. ) 

- звукопроизношение + связная речь  

Всего 66 занятий в год (27 час.30 мин.) 

С 15 мая – повторение пройденного материала 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР III 

уровня 

Учитель – логопед Воспитатель 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- психологическая база речи 

 

- моторный праксис; 

- лексико-грамматическое развитие; 

- обогащение и активизация словаря; 

- развитие связной речи; 

- психологическая база речи 
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(7 года жизни разделено на 3 периода обучения) 

I период: 

сентябрь-октябрь - 7 недель; 13 занятий-2 занятия в неделю (6 ч 30 

мин.) 

II период: 

ноябрь-февраль - 16 недель; 32 занятия – 2 занятия в неделю (16 час.) 

III период: 

март-май - 11,5 недель; 23 занятия-2 занятия в неделю (11 час.30 мин.) 

- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь 

Всего 68 занятий в год 34 час. 

С 1 июня– повторение пройденного материала. 

 

2.4. Совместная коррекционная деятельность учителя-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, по программе 

предшествующей возрастной группы 

на начало учебного года 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

 3. Заполнение протокола 

обследования, анализ результатов 

мониторинга с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

4. Воспитание общего и 

речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового 

внимания 

5. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

5. Расширение кругозора 

детей, овладение невербальной 

стороной общения 

6. Активизация словарного 

запаса, формирование обобщающих 

понятий 

6. Уточнение имеющегося 

словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-

тематическим циклам 
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7. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений 

детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого дыхания 

и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей 

9. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей 

путем заучивания речевого 

материала разного вида 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

12. Закрепление навыков 

словообразования в играх и в 

повседневной жизни 

13. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

13. Контроль речи детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

14. Развитие диалогической 

речи детей через использование 

подвижных, 

речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, выполнения 

поручений в соответствии с уровнем 

речевого развития детей 

15. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

15. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 
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материала занятий воспитателя 

 

 

2.5. Взаимодействие логопеда и семьи в процессе коррекционной 

работы с детьми-логопатами. 

Формы взаимодействия с семьѐй, воспитывающей ребенка с 

нарушением речи в речевой группе МБДОУ №24. 

Информационные 

 Тематические выставки. 

Регулярно, соответственно темам, готовится специальное 

оборудование, то есть организуется выставка пособий. Например, к теме 

―Развитие мелкой моторики‖: бусы, пуговицы, сапожок со шнуровкой, 

мозаика, конструкторы, заводные игрушки, палочки и т.д. Родителей 

убеждали в важности и необходимости развития мелкой моторики рук. Мы 

рассказывали о разных видах работы: от пальчиковых игр до развития 

ручной умелости. Родители умело распорядились этой информацией и 

регулярно пополняют наши игры экспонатами, которые были сделаны 

детьми и родителями дома. 

 Речевой уголок 

В начале каждой недели обновляется информация в речевом уголке. 

Родители еще раз знакомятся с материалом, который ребенок должен усвоить 

в течении тематической недели. Рубрики речевого уголка: «Вводим в 

активный словарь»; «Учите с детьми»; «Лексико-грамматические игры и 

упражнения»; «Родителям рекомендуется». 

 Реклама книг, газет, журналов 

 Очень часто, приходится прибегать к силе статей в журналах и 

книгах, которые оказывают на родителей большое влияние, 

особенно, если подтверждают рекомендации и мнение педагогов. 

Коллективно-практические 

 Родительские собрания 

Родительские собрания в речевой группе стараюсь проводить в 

необычной форме. Выдавая родителям информацию, стремлюсь к тому, 

чтобы они сами делали выводы. Обязательно проводим практическую работу 

(например, ситуация: ребенок оказывается дома выполнять артикуляционную 

гимнастику. Что делать?) Родители охотно высказывают мнения, делятся 

опытом, проигрывают определенные ситуации. 

Встречи с родителями 

 Открытые занятия 

Открытое фронтальное занятие — это экзамен, который держат 

логопед и воспитатели вместе с детьми перед родителями. Но вместе с тем 

это экзамен и для родителей. Тот, кто был хорошим помощником ребенку, 

кто обращался за советами и старался им следовать, был не наблюдателем и 

судьей, а активным участником большой повседневной работы, тот на этом 

открытом занятии будет вознагражден, видя успех своего ребенка. 

 Семинары-практикумы 
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Семинары- практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности с детьми носят коррекционную направленность (это различные 

виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие 

связной речи, формирование звукопроизношения). Можно заранее заготовить 

―опорные‖ карточки, схемы или таблицы. Это облегчит понимание 

предлагаемого материала родителями. 

«Как научить ребенка пересказывать тексты» 

«Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук» 

«Основные приемы коррекции слоговой структуры в домашних 

условиях» 

«Артикуляционная гимнастика в домашних условиях» 

 Анкетирование 

Немалую роль в совместной, комплексной работе логопеда и семьи 

может сыграть анкетирование родителей. Анкетирование предполагает 

жѐстко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное 

указание способов ответа. При помощи анкетирования можно узнать состав 

семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, 

их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают 

задумываться о проблемах воспитания, об особенностях воспитания ребѐнка. 

 Беседы 

 Консультирование 

Консультации, логопеду важно построить так , чтобы они не были 

формальными, а по возможности привлекали родителей для решения 

проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный 

родитель не захочет слушать долгих и назидательных докладов педагога. 

Консультации должны быть предельно чѐткими, содержать только 

необходимый родителям конкретный материал и проводиться не для 

―галочки‖, а для пользы дела.  

 Домашние задания 

Основной формой взаимодействия с родителями у нас является папка 

для домашних заданий. Она служит для нас ―телефоном доверия‖ - взрослый 

может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества 

выполнений заданий ребѐнком. Тетрадь заполняется логопедом 1 раз в 

неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в 

ущерб здоровью ребѐнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания 

в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 

Если задание большое, то лучше давать его по частям, чтобы не вызвать 

негативной реакции ребѐнка по отношению к процессу обучения. 

 Мониторинг речевого развития 

 Ежедневное общение 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие 

результаты отмечаются там, где логопеды и родители действуют 

согласованно. Понятие ―взаимодействия с семьѐй‖ нельзя путать с понятием 
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―работа с родителями‖; хотя второе является составной частью первого. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие 

обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль 

должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

2.6. Ожидаемые результаты реализации содержания рабочей 

программы 

 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения;  

 проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу;  

 составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений по 

вопросам и без 

 называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

 совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 
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3. Организационный компонент программы 

 

3.1 Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Основной формой работы в образовательных областях адаптированной 

Основной образовательной программы является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. В связи с этим, все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

В соответствии с концентрическим принципом, программное 

содержание в рамках одних и тех же языковых тем год от года углубляется и 

расширяется от одной возрастной группе к другой. Каждый специалист 

самостоятельно определяет наиболее эффективные формы и методы работы с 

детьми, исходя из основной речевой темы.  

3.2. Перспективное планирование коррекционно–развивающей 

работы в старшей подготовительной логопедической группе на 2020– 

2021 учебный год. 

Исходя из целей и задач рабочей программы учителя-логопеда, были 

составлены следующие документы, регламентирующие работу в старшей и 

подготовительной к школе группе МБДОУ «Детский сад комбинированного 

№24» на 2020-2021 учебный год: 



32 

 

 Годовой план работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный 

год, в который входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с 

детьми, план по самообразованию. 

 Перспективный план работы для детей с 5 до 7 лет с 

фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи в 

подготовительной к школе группе на 2020-2021 учебный год. 

 

Годовой план работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год 

Цель всего педагогического процесса в ДОУ: создание 

организационно-методических условий по внедрению и реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта ДО 

Задачи:  

1. Разработка поэтапного плана перехода к реализации ФГОС ДО 

2. Организация предметно-развивающей среды с учетом ФГОС ДО 

3. Организация коррекционно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО  

Основные направления работы учителя-логопеда в 2020-2021 

учебном году 

 

Направление 

деятельности 

Формы и методы работы Время 

проведения 

 

Диагностическое 

1. Обследование речи детей, 

зачисленных на логопункт.  

2. Составление списка 

потенциальных  

участников логопункта. 

3. Выявление неговорящих детей в 

младших группах. 

4. Сбор анамнестических данных 

на детей, зачисленных в логопункт. 

5. Ежегодное речевое 

обследование  

воспитанников ДОУ 3-7 лет.  

6. Профилактическая работа по 

выявлению детей с нарушениями речи 

через обследование в ДОУ, 

направление детей на городскую 

ПМПК для зачисления в 

логопедическую группу.  

 

01-30 сентября 

 

01-30 сентября 

 

01-30 сентября 

 

01-30 сентября 

10 декабрь –  

30 января  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Проведение индивидуальной, 

индивидуально-подгрупповой и 

подгрупповой непосредственной 

образовательной деятельности в 

соответствии с календарным и 

01 октября -31 

мая  
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индивидуальными планами каждого 

ребенка 

Экспертная 

деятельность 

1. Участие в ПМПк ДОУ. 

2. Оценка речевого развития 

выпускников ДОУ, 

заполнение карт выпускников. 

3. Посещение и взаимопросмотр 

НОД педагогов ДОУ и других 

образовательных учреждений. 

По плану 

работы ДОУ 

май 

 

В течение года 

Консультативная 

деятельность 

1. Консультирование педагогов и 

родителей ДОУ по речевому развитию 

детей, а так же родителей 

консультативного пункта (по 

запросам). 

2. Ознакомление педагогов и 

родителей ДОУ с результатами 

речевого обследования речи детей от 3 

до 7 лет с последующими 

рекомендациями. 

3. Консультирование педагогов по 

наполнению речевых уголков групп. 

В течение года 

 

 

 

сентябрь 

январь 

 

В течение года 

 

Просветительская 

деятельность 

1. Выступления на родительских 

собраниях всех групп ДОУ.  

2. Размещение актуального 

материала для родителей и педагогов 

на сайте ДОУ. 

3. Публикации авторского 

материала на интернет-порталах и в 

печатных изданиях. 

4. Размещение материала в 

групповых уголках и на стендах. 

Обновление банка консультаций.  

5. Подготовка и проведение для 

родителей тематических выставок 

печатных изданий. 

6. Размещение авторского 

материала на сайте ДОУ.  

7. Ознакомление родителей и 

педагогов ДОУ с современными 

компьютерными играми и 

программами. 

 

По плану 

работы ДОУ 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

По плану 

работы с 

родителями 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Организационно-

методическая 

деятельность 

1. Комплектование 

логопедического пункта, утверждение 

списка. 

В течение года 
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2. Составление и утверждение у 

заведующего ДОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, 

регламента подгрупповых и 

индивидуально- подгрупповой 

логопедической ОД на год. 

3. Составление рабочей 

программы, годового плана работы 

учителя-логопеда. 

4. Составление перспективного и 

календарного плана работы на 

учебный год. 

5. Планирование логопедической  

индивидуальной, подгрупповой, 

индивидуально-подгрупповой ОД. 

6. Ведение речевых карт, 

индивидуальных перспективных 

планов работы, индивидуальных 

домашних тетрадей детей. 

7. Участие в работе творческой 

группы ДОУ по обеспечению 

введения ФГОС ДО.  

8. Оформление отчетной 

документации, ведение 

индивидуальных тетрадей, 

составление отчетов и самоанализа. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

1. Накопление материала для 

очередной профессиональной 

аттестации.  

2. Участие в педсоветах, 

семинарах, 

 консилиумах ДОУ и города. 

3. Изучение методических новинок 

по 

логопедии в печатных изданиях и на 

интернет-порталах. 

4. Посещение ведущих логопедов 

города с целью обмена опытом. 

 

5. Просмотр открытых занятий, 

мастер классов. 

6. Работа над темой: «ФГОС в 

работе учителя-логопеда ДОУ. 

Приведение коррекционно- 

образовательного процесса и 

В течение года 

По плану 

работы ДОУ 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 
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документации  

учителя-логопеда в соответствие с 

ФГОС ДО». 

Работа с 

педагогами ДОУ 

1. Создание единого 

коррекционного 

пространства для детей, посещающих 

логопункт. 

2. Информирование 

педагогического совета ДОУ о 

результатах работы логопункта.  

3. Анкетирование педагогов 

(выявить 

трудности в речевом обучении детей) 

4. Взаимопросмотр занятий. 

5. Совместная подготовка детей к 

конкурсам и Утренникам, праздникам. 

7. Обсуждение результатов 

логопедической, психологической и 

педагогической диагностики детей 

подготовительной к школе группы и 

старшей группы на педагогическом 

совете ДОУ. 

 8. Анализ совместной работы 

учителя-логопеда и воспитателя 

подготовительной к школе 

логопедической группы за учебный 

год: 

-обсуждение рабочих моментов 

-рекомендации по организации 

совместной деятельности  

В течение года 

 

 

По плану ДОУ 

 

 

По плану ДОУ 

В течение года 

По плану ДОУ 

 

В течение года 

по плану ДОУ 

 

В течение года  

 

Май 

 

Оснащение 

логопедического 

кабинета 

1. Систематическое пополнение 

речевых пособий новыми 

материалами (по автоматизации 

звуков, по дифференциации звуков). 

2. Обновление оформления 

кабинета  

современными настенными 

композициями. 

3. Пополнение собрания 

методической литературы. 

4. Пополнение учебно-методического 

комплекса: 

-новинки методической литературы 

-пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной 

В течение года 

 

 

 

По 

возможности 

ДОУ 

 

В течение года 

 

В течение года 
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работе с детьми 

-пополнение консультаций для 

педагогов и родителей. 

5. Пополнение учебно-дидактического 

комплекса: 

-новые игры и игрушки для работы с 

детьми 

-пособия для подгрупповой 

и индивидуальной работы с детьми. 

6. Пополнение канцелярских товаров. 

 

 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план образовательной деятельности по коррекции 

речи старшей и подготовительной к школе логопедической группе 

образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие», на 2020-2021 

учебный год. 

(Составлено на основании «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»; авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина.) 

Направлен

ия работы 

I период обучения II период обучения III период 

обучения 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата. 

2. Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), 

спокойному и 

плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3.Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания. 

4.Работа над мягкой 

атакой голоса. 

Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким и тихим 

голосом 

1.Продолжить 

работу над 

дыханием, голосом, 

темпом и ритмом 

речи у всех детей. 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить 

работу над 

речевым 

дыханием. 

2. Продолжить 

работу над 

темпом, ритмом, 

выразительность

ю речи. 

Звукопроиз

ношение 

1.Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

1. Продолжить 

работу по 

1. Продолжить 

работу по 
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постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение 

произношения 

гласных звуков и 

наиболее легких 

согласных звуков  

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей 

звуков 

(индивидуальная 

работа) 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная ра-

бота). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация 

и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Работа над 

односложными 

словами со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова (стол, 

мост). 

2. Работа над 

двухсложными 

словами без стечения 

согласных (муха, 

домик). 

3. Работа над 

трехсложными 

словами без стечения 

согласных (малина, 

василек). 

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением 

согласных в начале 

слова (книга, 

цветок), в середине 

слова (окно, палка, 

карман), в конце 

слова (радость). 

2. Работа над 

слоговой 

структурой 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных в начале 

слова (сметана) и в 

середине слова 

(пылинка, 

карандаш). 

1. Закрепление 

слоговой 

структуры 

двухсложных и 

трехсложных 

слов со стечением 

согласных. 

2. Работа над 

слоговой 

структурой двух-, 

трех-, четырех-, 

пятисложных 

слов со сложной 

звуко-слоговой 

структурой 

(квадрат, 

мотоцикл, 

квартира, 

отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и 

т. п.). 

Развитие 

языкового 

1. Развитие слухового 

внимания на 

1.Знакомство со 

звуками [с]-[с'], [з]-

1.Знакомство со 

звуками [и], [л], 
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анализа, 

синтеза, 

представле

ний 

(фонемати

ческого, 

слогового, 

анализа 

предложен

ия) 

материале неречевых 

звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2.Знакомство с 

гласными звуками: [а], 

[о], [у], [э], [ы], [и]. 

3.Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—

3 гласных звуков (ау, 

уа, оуэ и др.) 

4. Выделение гласного 

в начале слова (Аня), в 

конце слова (пила), в 

середине 

односложных слов 

(шар, бык, стол и 

т.п.). 

5. Подбор слов на 

гласные звуки. 

6.Знакомство с 

согласными звуками 

7. Выделение 

изученных согласных 

звуков из слова 

(начало, конец, 

середина). 

8.Знакомство с 

понятиями «гласный 

звук» и «согласный 

звук», «звук» и 

«буква», «твердый 

согласный звук» и 

«мягкий согласный 

звук».  

9. Анализ обратных и 

прямых слогов с 

изученными звукам 

(ом, мо и т.п.)  

10.Полный звуковой 

анализ и синтез 

трехзвуковых СЛОВ С 

изученными звуками 

(ива, мак и т. п.) 

11.Знакомство с 

буквами А, О, У, Э, И, 

[з']; [ц], [ш], [ж], 

[ш]> [ч] и буквами 

С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу 

слов типа: мука, 

шкаф, аист, кошка 

(на материале 

изученных звуков). 

3. Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные (при 

составлении схемы 

слова обозначать 

твердые согласные 

синим, а мягкие 

зеленым цветом). 

4. Учить детей 

преобразовывать 

слова путем замены 

или добавления 

звука. 

5. Учить детей 

делить слова на 

слоги, ввести 

понятия «слово», 

«слог как часть 

слова». 

6.Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление графи-

ческой схемы 

предложений без 

предлогов, а затем с 

простыми 

предлогами . 

7. Познакомить 

детей с 

элементарными 

правилами 

правописания: 

а) раздельное 

написание слов в 

[л'], [р], [р']. 

Знакомство 

буквами И, Л, Р, 

Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2. Обучать 

звуковому 

анализу слов из 

3—6 звуков без 

наглядной 

основы, подбору 

слов по моделям. 

3.Закрепить 

навыки слогового 

анализа слов и 

анализа пред-

ложений. 

4. Обучать 

навыку 

послогового 

слитного чтения 

слов, предло-

жений, коротких 

текстов. 

5. Познакомить 

детей с двумя 

способами 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

письме. 

а) с помощью 

мягкого знака в 

конце и в 

середине слов 

(конь, коньки); 

б) с помощью 

гласных И, Я, Е, 

Ё, Ю. 
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Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, 

Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из 

букв, чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными буквами. 

предложении; 

б) точка в конце 

предложения; 

в) употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения 

и в собственных 

именах; 

г) правописание 

буквы И после букв 

Ж, Ш. 

8. Продолжить 

знакомство с 

буквами, учить 

составлять слова из 

пройденных букв. 

9.Обучить 

послоговому 

чтению слов 

Лексика Расширение и 

уточнение словаря по 

темам «Детский сад, 

Школа», «Игрушки», 

«Осень», «Фрукты, 

сад», «Овощи, 

огород», «Лес, грибы, 

ягоды», «Перелетные 

птицы», «Дикие 

животные и их 

детеныши», 

«Домашние животные 

и птицы», «Поздняя 

осень»  

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: 

«Транспорт, ПДД, 

транспортные 

профессии»; «Зима, 

зимующие птицы»; 

«Зимние забавы и 

развлечения»; 

«Новый год. 

Рождество»; «Моя 

семья»; «Посуда. 

Продукты питания»; 

«Профессии»; 

«Мебель. 

Квартира»; 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы»; 

«Папин праздник – 

День защитников 

Отечества»; «Зима – 

обобщение по 

теме»;  

Расширение и 

уточнение 

словаря по темам: 

«Мамин праздник 

– 8 Марта»; 

«Ранняя весна»; 

«Перелетные 

птицы»; 

«Человек, части 

тела человека»; 

«Насекомые»; 

«Планета Земля. 

Первые 

космонавты»; 

«Весна. Сады 

цветут!»; «Мой 

город. Моя 

улица»; «Моя 

страна – 

Россия!»; «День 

Победы», «Труд 

людей весной. 

Парк, сад, 

огород»; 

«Времена года».  

Грамматич 1.Отработка падежных 1. Закрепление 1.Уточнить 
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еский 

строй речи 

(по 

лексически

м темам 

периода) 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа 

во множественное 

число. 

3.Согласование 

глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко растет, 

яблоки растут). 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

6. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и 

т.п. 

7. Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

употребления 

падежных 

окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

2.Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже. 

3.Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.Образование 

названий 

детенышей 

животных. 

5.Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных 

(по лексическим 

темам II периода). 

6. Образование 

возвратных 

глаголов, 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

7. Уточнение 

значения простых 

предлогов места (в, 

на, под, над, У, за, 

перед) и движения 

(в, из, к, от, по, 

через, за). Учить 

составлять 

предложения с 

значение простых 

и сложных 

предлогов (из-за, 

из-под), закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2. Отработать 

правильное 

употребление в 

речи различных 

типов 

сложноподчиненн

ых предложений 

с союзами и 

союзными 

словами. 

3. Учить 

образовывать 

наречия от 

прилагательных 

(быстрый — 

быстро), формы 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

(быстрее — 

самый быстрый). 

4. Обучать 

подбору 

родственных 

слов, синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными 

словами. 

5. Закреплять 

способы 

образования 

новых слов с 

помощью 

приставок и 

суффиксов, путем 
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предлогами с 

использованием 

символов 

предлогов. 

 

сложения 

(пароход, 

самолет, ка-

шевар). 

 Развити

е связной 

речи 

1. Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

2.Обучение умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение 

составлению 

описательных 

рассказов по 

различным 

лексическим темам с 

использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц. 

4. Работа над 

диалогической речью 

(с использованием 

литературных 

произведений). 

5.Обучение пересказу 

небольших рассказов 

и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1.Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы.  

2. Обучать детей 

пересказу и 

составлению 

рассказа по картине 

и серии картин. 

1.Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, 

рассказы по 

сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных 

картин, из опыта. 

2.Составление 

различных типов 

сложноподчиненн

ых предложений 

с союзами и 

союзными 

словами. 

3.Обучение детей 

составлению 

рассказов из 

опыта и 

творческих 

рассказов. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Обводка, 

закрашивание и 

штриховка по 

трафаретам (по 

лексическим темам I 

периода). 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов 

(по образцу). 

3. Работа со 

шнуровкой и мелкой 

мозаикой. 

4. Печатание 

пройденных букв в 

1.Работа по 

развитию 

пальчиковой 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по 

развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить 

работу по обводке и 

штриховке фигур 

(по темам II 

1.Работа по 

развитию 

пальчиковой 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по 

развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить 

работу по 

обводке и 

штриховке фигур  
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тетрадях. периода). 

4. Усложнить 

работу с 

карандашом: 

обводка по контуру, 

штриховка, работа с 

карандашом по 

клеткам в тетради. 

5. Составление букв 

из элементов. 

6. Печатание букв, 

слов и предложений 

в тетрадях. 

4. Составление 

букв из элементов 

5. Печатание 

букв, слов и 

предложений в 

тетрадях. 
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