
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8
«Родничок» г. Грязи Грязинского муниципального района

Липецкой области
(МАДОУ д/с № 8 «Родничок» г. Грязи)

РАССМОТРЕНА
педагогическим советом МАДОУ д/с № 8
«Родничок» г. Грязи
(протокол от 29.08.2022 г. № 1)

УТВЕРЖДЕНА
заведующим МАДОУ д/с № 8
«Родничок» г. Грязи

_______________ Т.Н. Фалькович
(от 29.08.2022 г. № 232 – О)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учителя-логопеда

для детей группы компенсирующей направленности
дошкольного возраста 6-8 лет
на 2022-2023 учебный год

разработчик программы учитель-логопед: Сверчкова Ю.Ю.

г. Грязи



2

СОДЕРЖАНИЕ
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………..3
1.1. Пояснительная записка………………………………………………………3
1.1.1. Цели и задачи Программы…………………………………………....……4
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы……………………5
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
ДОО и особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста…………………………………………………………………………...9
1.2. Планируемые результаты…………………………………………………..12
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы……...13
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы……14
1.2.3. Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных
особенностей детей……………………………………………………………...16
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………..21
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями…………………………………………………..21
2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»..21
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»…………………21
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»………………………….23
2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»..25
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»……………………...27
2.2. Недельное тематическое планирование…………………………………...27
2.3. Содержание коррекционной работы………………………………………30
2.4.1. Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей …………………..30
2.4.2. Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с
детьми 2 года обучения (6-8 лет)…………………………………………….....36
2.5. Взаимодействие с участниками образовательного процесса………..…...41
2.6.Взаимодействие с семьями
дошкольников…………………………………………………………………....50
2.7. Педагогическая диагностика…………………………………………….....52
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………...52
3.1. Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей
направленности………………………………………………………………….53
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений……………………………………………………………………....54
3.2.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий..…..56
3.2.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды......................................................................................................................56
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………….............60
4.1. Краткая презентация Программы………………………………………....60



3

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа учителя-логопеда муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Родничок» г.
Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области (далее
Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с общим
недоразвитием речи (далее ОНР) в возрасте от 6 до 8 лет с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.

Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об

образовании в Российской федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и

развития детей;
- Декларацией прав ребенка;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

- Адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 8 «Родничок» г. Грязи Грязинского муниципального района
Липецкой области.

Программа разработана с учетом содержания «Примерной
адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой.

Программа разработана с учетом положений общей и коррекционной
педагогики, педагогической и специальной психологии, базируется:

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем
средстве общения людей, освоении окружающей действительности и
познания мира;

- на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления,
речевой и познавательной деятельности.
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В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и
фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный
пути развития и формирование «чувства языка».

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей

работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР в
возрасте от 6 до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий
специалистов дошкольного образовательного организации и родителей
дошкольников.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
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формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей
является работа по развитию:

- понимания речи и формированию лексико-грамматических средств
языка;

- произносительной стороны речи;
- самостоятельной развернутой фразовой речи;
- развитие коммуникативных навыков;
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание программы направлено на реализацию следующих

принципов воспитания и обучения детей дошкольного возраста в
дошкольной образовательной организации (далее ДОО):

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь
рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов,
объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса
зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю
систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент.
Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или
иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с
учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип
раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой
человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-
манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие
различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на
один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех
специалистов.

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном
обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами,
уровнем речевого развития и механизмом системной речевой
недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей
в малые группы и их обучение.

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного
материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой
материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от
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вида деятельности. После усвоения материала первого концентра
воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый
последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала
и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках
концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой
деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры,
имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров —
ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура
операций, небольшое количество, относительная непродолжительность,
получение результатов сразу же после окончания работы.

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для
закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение
для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным
контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает:

1) высокую мотивированность речевого общения;
2) доступность материала, который располагается в соответствии с

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже
усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие
специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение
определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой
способствует успешному накоплению речевых средств и активному
использованию их детьми в коммуникативных целях.

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В
коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые
согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам
программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные
механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное вос-
приятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается
формирование специфических механизмов речевой деятельности в
соответствии с образовательными задачами по другим направлениям
коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика,
грамматический строй и пр.).

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение
организуется в естественных для общения условиях или максимально
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается
в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот
принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального
общения, организацию активной творческой деятельности, применение
коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и
творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую
деятельность, результатом которой является коммуникация.
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7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка,
программными требованиями обучения и воспитания.

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера,
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций,
участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также
аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка
и языковых обобщений.

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой
целенаправленной деятельности.

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний,
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс
коррекционно-развивающего обучения.

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации.

«Программа» построена с учётом принципов дошкольного
образования, изложенных в ФГОС ДО:

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет
активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;

- принципы интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала,

соответствия требований, методов, приемов и условий образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
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Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается
реализацией специальных принципов:

- ранней диагностики речевых нарушений. Процесс комплексный и
осуществляется с участием специалистов различного профиля: педагогов,
логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, лоров,
сурдологов;

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью
предупреждения вторичных отклонений;

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития
детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и
субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление
ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического
развития;

- взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-
грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их
взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой
структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В
то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу
для формирования грамматической и морфологической системы
словообразования и словоизменения;

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с
ОНР, имеющим различную структуру речевого дефекта;

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые
раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от
состояния других психологических процессов(восприятия, внимания, памяти,
мышления). Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те
психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно
препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности

Основными подходами в реализации Программы являются:
- личностно-ориентированный;
- системно-деятельностный подход к развитию личности ребенка.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО,

предъявляемых к структуре ООП и ее объёму.
Программа определяет содержание и организацию образовательной

деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей с ОНР в различных

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:
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- создание условий развития детей с ОНР, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей с ОНР.

В Программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной

ситуацией и состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее

реализации.
В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом

детей.
В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с

правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками);
- восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов

окружающего мира и экспериментирование с ними);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,

бумагу, природный и другой материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений, пение, музыкально-ритмических движения, игры на
музыкальных инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями).

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики ДОО. Возрастные и индивидуальные особенности
детей групп компенсирующей направленности

Характеристика ДОО
Полное наименование ДОО: Муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 8 «Родничок» г. Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области.

Сокращенное наименование ДОО: МАДОУ д/с № 8 «Родничок» г.
Грязи.

Юридический (фактический) адрес: Липецкая область, город Грязи,
улица Гастелло, дом 5.

Возрастные и индивидуальные особенности детей групп
компенсирующей направленности
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ДОО посещают дети с диагнозом ТНР – различные сложные речевые
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне
речи.

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития внимания,
ограниченны возможности его распределения, устойчивости.

Дети с ТНР отстают в развитии двигательной сферы, испытывают
затруднения в координации движений, сложность в выполнении движений
по словесной инструкции, недостаточно сформирована мелкая моторика
пальцев. Дети нуждаются в правильно организованном коррекционном
обучении и воспитании.

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей
компонентов речи детей 6-8 лет с ТНР

Фразовая речь
Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой
темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети
пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из
подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых
предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании
сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений
упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются
разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся
сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные
союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные,
определительные придаточные предложения.

Понимание речи
У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда,
различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают
вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут
выполнять 4-х, 5-ти ступенчатые словесные инструкции. Различают слова,
близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся
отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако
метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания
недоступны.

Словарный запас
Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает,

но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи,
но не всегда употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном,
слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов,
обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно
прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые,
употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется
стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие
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трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов,
антонимов.

Грамматический строй речи
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки

грамматического оформления речи.
Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения,

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в
употреблении форм множественного числа с использованием
непродуктивных окончаний. В активной речи правильно употребляются
только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При
использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки –
замена и смешение.

Звукопроизношение
Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом
воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых
звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.

Слоговая структура
Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в
воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение,
перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях
согласных в слове.

Фонематическое восприятие
Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове,
овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и
односложных слов типа мак.

Связная речь
У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности.

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно
заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных
высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей
нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что
связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных,
числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи
логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об
интересном событии, пересказать простой текст.

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР
ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности,

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.
Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР
(Филичева Т. Б.). В ДОО группы компенсирующей направленности
посещают дети I, II, III уровня речевого развития.

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными,
отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
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могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней
учитывались следующие положения:

- степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой
застывших образований;

- в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и
последующего уровней;

- в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так
как новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы;

- у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых
сочетаются проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения.

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 4.1.) специфика дошкольного

детства и системные особенности дошкольного образования делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ФГОС
ДО п. 4.3.)

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения
Программы

– ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

– ребенок положительно относится к миру, 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
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свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует
игровым правилам;

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,
вынослив, владеет основными произвольными 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 личной гигиены;

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую
картину окружающей реальности, 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.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Программа построена на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
развитии.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной
работы

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами);
 устанавливать временные и причинно-следственные связи на

картинном материале;



15

 уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето.
Слепили снеговика.);

 соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму?
(корова);

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот,
уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой,
пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов,
обозначающих величину, цвет предметов;

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
 отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной

фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается
употребление звукокомплексов;

 соотносить предметы по определенному признаку (Собака
любит косточку. Зайка любит морковку.);

 репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»;
 устанавливать простые закономерности, делать выводы.
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.
Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 соотносить предметы с их качественными признаками и

функциональным назначением;
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко

выделяемым признакам;
 понимать простые грамматические категории: единственного и

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и
винительного падежей, некоторых простых предлогов;

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м],
[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и
усвоенных звуков;

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные
падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и
простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя)
брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется
понимание обращенной речи, развивается речевая активность.

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития.
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В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами

возрастной нормы;
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в

самостоятельной речи;
 пользоваться в самостоятельной речи простыми

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками
объединения их в рассказ;

 владеть элементарными навыками пересказа;
 владеть навыками диалогической речи;
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных и проч.;

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги
употребляться адекватно;

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания
некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов
языковой системы.

1.2.3. Планируемые результаты, прогнозируемые относительно
возрастных особенностей детей

Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности
К восьми годам
Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Детям-

сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в
вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью.
Они становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители проявляют
интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом
мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-
режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых
замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении
игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые
сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и
конструктивной деятельности и обратно. Ребенок проявляет интерес к
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игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм.
Настойчиво добивается решения игровой задачи.

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может
объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре
следит за точным выполнением правил всеми участниками.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе
К восьми годам
В своём поведении ориентируется на первичные ценностные

представления о нормах и правилах, способен к проявлению волевых усилий.
Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками

К восьми годам
Использует деловую, познавательную, личностную формы общения.

Владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и т.д.).
Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания

К восьми годам
Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам,

интонации голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального
состояния сверстника; активно выражает готовность помочь. Эмоционально
реагирует на произведения литературы, искусства, мир природы.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий

К восьми годам
Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в

достижении цели, поиске ответа на вопросы.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества
К восьми годам
Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и

предметного мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и
настоящего. Труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле.

Формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе
К восьми годам
Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь;

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность
при встрече с животными; соблюдает правила дорожного движения,
поведения в транспорте.

Познавательное развитие
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания.
К восьми годам



18

Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему
будущему положению школьника. Настойчиво добивается решения
познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы,
использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами,
наглядными моделями.

Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира

К восьми годам
Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего

детства, мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях
близких, их достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных
годах. Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём
месте в нём.

Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира

Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы по
названию, цвету, размеру.

К восьми годам
Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной

деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначением.
Доказывает правильность обобщений, самостоятельно группируя предметы
по разным признакам.

Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках.

К восьми годам
Знает о принадлежности к государству, о символах государства,

«малой» и «большой» Родины, её природе.
Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей,

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира
К восьми годам
Имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения,

о природе планеты, разнообразии языков.
Речевое развитие

Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение
активного словаря

К восьми годам
Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать

свою позицию, использует речевые формы убеждения, владеет культурными
формами несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию
собеседника.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи

К восьми годам
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Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ,
речь-доказательство, объяснения, речь - рассуждение).

Развитие речевого творчества
К восьми годам
Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок,

загадок, стихов использует средства языковой выразительности.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического

слуха
К восьми годам
Речь чистая, выразительная.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте
К восьми годам
Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к

чтению, самостоятельно читает слова.
Воспитание любви и интереса к художественному слову

К восьми годам
Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с

книгой, желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное
отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным
видам творческой деятельности на основе произведения. Называет любимые
литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5
писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с
помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы,
высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и
самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности
на основе художественных текстов.

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительное искусство
К восьми годам
Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе

деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет эстетические чувства,
откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает,
описывает некоторые известные произведения, архитектурные и
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о
произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов
искусства. Экспериментирует в создании образа, проявляет
самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного
образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует
высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело
организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.
Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.
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Музыка
К восьми годам
Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-
интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и
ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или
рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует
мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.

Физическое развитие
Двигательная деятельность
К восьми годам
Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой

и точно выполняет физические упражнения. В двигательной деятельности
успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.
Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности:
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного), стремится к неповторимости в своих движениях.
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной
активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные
представления о некоторых видах спорта.

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами

К восьми годам
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как

поддержать, укрепить и сохранить его. Владеет здоровьесберегающими
умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего
здоровья. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за
помощью к взрослому).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЯМИ
Образовательные области в группах компенсирующей направленности

(«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие») позволяют решать задачи умственного, творческого,
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно,
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решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОНР в общественную жизнь. Задачи
социально-коммуникативного развития:

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;

- формирование навыков самообслуживания;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;

- формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
различных видов детской деятельности и в свободном общении.

При реализации задач данной образовательной области у детей
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношение
к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка к самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми общественного опыта будет значимо
при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком
подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность
к социальным формам подражания, идентификации, сравнению,
предпочтению.

6-8 лет
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык
соблюдения правил поведения на улице.

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области «Познавательное развитие»

6-8 лет
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков,
обогатить представления о них.

Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми
органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов
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обследования предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого

воображения, исключать стереотипность мышления.
Ознакомление с окружающей действительностью (Приобщение к

социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы)
Расширять и обобщать представления об окружающем предметном

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о
процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и
результатам их деятельности.

Обобщать знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и
дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и
отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний
адрес и телефон. Расширять и обобщать представления о школе, об учебе.
Формировать интерес к учебе, желания учиться в школе.

Расширять представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых
представителями разных профессий.

Углублять представления о транспорте, видах транспорта, труде людей
на транспорте.

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и
свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закреплять навыки ориентировки
в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом
детского сада и участка.

Расширять, углублять и систематизировать представления о родном
городе и его достопримечательностях.

Сформировать представление о Москве как столице России; о
Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве.
Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к
Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширять
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на
глобусе и карте.

Углублять и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в
космос.

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.
Воспитывать уважение к ним.

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и
животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы
экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области «Речевое развитие»

6-8 лет
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Развитие словаря
Учить практическому овладению существительными с

уменьшительными и увеличительными суффиксами; существительными,
образованными от глаголов.

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значении и многозначности
слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.

Способствовать практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами.

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные

единственного и множественного числа в именительном падеже и в
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами.

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.

Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами
единичности.

Закреплять умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные
определения к существительным.

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.

Закреплять умение образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего
простого и будущего сложного времени.

Совершенствовать навыки составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения
простых предложений однородными членами.

Совершенствовать навыки составления и использования
сложносочиненных предложений с противопоставлением и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.

Закреплять навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с



24

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких
предложений.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой
режим, не допускать форсирования голоса, крика.

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение
изменять высоту тона в играх.

Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной

выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Активизировать и совершенствовать движения речевого

аппарата.
2. Уточнять произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'],

[л], [л'] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в
игровой и свободной речевой деятельности.

3. Завершить автоматизацию правильного произношения
звуков всех групп в свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных
и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и
конце слов {слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями
согласных {планка) и введением их в предложения.

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой {динозавр, градусник, перекресток, температура)
и введением их в предложения.

Закреплять навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
одного, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков
звукового анализа и синтеза

Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.

Закреплять представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.

Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Формировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
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Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-
пяти звуков.

Обучение грамоте
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Формировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;

«печатания»; лепки их из пластилина.
Закреплять умение трансформировать буквы, различать правильно и

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,

небольших текстов.
Знакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание

ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Закреплять знание известных правил правописания.
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.

Формировать навык пересказа небольших рассказов с изменением
времени действия или 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.

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»

6-8 лет
Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса.
Художественно-творческая деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления,

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях.

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить
неординарно.

Формировать представления об индивидуальной манере творчества
некоторых художников, графиков, скульпторов, умение различать виды
русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.
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Конструирование.
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения,

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать
особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно
находить конструктивные решения.

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки,
трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей
темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок
из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из
природного материала («Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и
др.)

Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,

передавать форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать
движения людей и животных.

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых
цветовых тонов и оттенков.

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить
применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров
и орнаментов.

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного
рисунка.

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать
навык создания коллективных сюжетных рисунков.

Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.
Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в
лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать
композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.

Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных
элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной
аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного
искусства.

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Музыкальное развитие
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Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,
народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке,
развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать
умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать
формировать творческую активность, самостоятельность и стремление
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области «Физическое развитие»

6-8 лет
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание, бросание, ловлю и метание) с
учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.
Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости,
координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства
равновесия, умения проявлять силу и выносливость).

Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма, совершенствовать адаптационные

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся
условиям внешней среды.

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности,
интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.

2.2. Недельное тематическое планирование
Через тему недели реализуются все пять образовательных областей:

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Дошкольный возраст 6 – 8 лет

Мес
яц

Темы Итоговое мероприятие, народный календарь,
государственный праздник

С
ен
тя
бр
ь

1
-3

не
де
ли

Обследование детей учителем-
логопедом. Заполнение речевых
карт. Диагностика
индивидуального развития
детей воспитателями и
педагогом-психологом.
Заполнение диагностических
альбомов

Праздник «День знаний».
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С
ен
тя
бр
ь

4
не
де
ля

Осень. Осенние месяцы.
Деревья осенью.

Интегрированное занятие с использованием
репродукций картин И. Левитана «Сумерки.
Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из
цикла «Четыре времени года».

О
кт
яб
рь

1. Овощи. Труд взрослых
на полях и в огородах.
2. Фрукты. Труд взрослых
в садах.
3. Насекомые. Подготовка
насекомых к зиме.
4. Пернатые птицы.
Водоплавающие птицы.
Подготовка птиц к отлёту.

1. Осенняя ярмарка.
Народный календарь - Сергий капустник.
День учителя.
2. Фольклорный праздник с участием
родителей.
Народный календарь - Покров день.
3. Викторина.
Народный календарь - Ознобицы.
4. Изготовление альбома «Птицы нашего
края».
Народный календарь - Прасковья Грязнуха.

Н
оя
бр
ь

1. Поздняя осень. Грибы.
Ягоды.
2. Домашние животные и
их детёныши. Содержание
домашних животных.
3. Дикие животные и их
детёныши. Подготовка
животных к зиме.
4. Осенние одежда, обувь,
головные уборы.

1. Интегрированное занятие с использованием
репродукции картины М. Башкирцевой
«Осень» из цикла «Четыре времени года».
Народный календарь - Прасковья Льняница.
День народного единства.
2. Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное
с родителями творчество).
Народный календарь - Кузьминки.
3. Сюжетно - ролевая игра «На опушке леса».
Народный календарь - Федот Ледостав.
4. Путешествие в историю одежды.
Народный праздник - Федот Студит.
День матери.

Д
ек
аб
рь

1. Зима. Зимние месяцы.
Зимующие птицы. Дикие
животные зимой.
2. Мебель. Назначение
мебели. Части мебели.
Материалы, из которых сделана
мебель.
3. Посуда. Виды посуды.
Материалы, из которых сделана
посуда.
4. Новый год.

1. Интегрированное занятие с использованием
репродукций картин И. Грабаря «Зимний
вечер» и И. Шишкина «Зима» из цикла
«Четыре времени года».
Народный календарь - Введение.
2. Экскурсия в мебельный магазин "Май".
Народный календарь - Георгий Победоносец.
3. Коллективная аппликация «Праздничный
стол».
Народный календарь - Никола Зимний.
4. Новогодний костюмированный бал.
Народный календарь - Лукин день.

Я
нв
ар
ь

1. Каникулы.
Индивидуальные занятия.
2. Транспорт. Виды
транспорта. Профессии на
транспорте. Трудовые действия.
3. Профессии. Трудовые
действия.
4. Труд на селе зимой.

1. Народный календарь - Рождество.
2. Макет улицы.
Народный календарь - Сочельник.
3. Фотовыставка «Профессии моих родителей»
(совместное с родителями творчество).
Народный календарь - Крещение.
4. Интегрированное занятие с использованием
репродукции картины И. Грабаря
«Февральская лазурь» из цикла «Четыре
времени года».
Народный календарь - Татьянин день.
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Ф
ев
ра
ль

1. Орудия труда.
Инструменты.
2. Животные жарких
стран, повадки, детёныши.
3. Комнатные растения,
размножение, уход.
4. Животный мир морей и
океанов. Пресноводные и
аквариумные рыбы.

1. Совместное занятие с участием пап и
дедушек «Делаем кормушку».
Народный календарь - Кудесы.
2. Ландшафтный стол.
Народный календарь - Сретение.
3. Праздник «День защитника Отечества».
Фотовыставка «Мой папа на службе Родине».
Народный календарь - Агафья Коровница.
4. Коллективная работа.
Народный календарь – Онисим Зимобор.

М
ар
т

1. Ранняя весна. Весенние
месяцы. Первые весенние
цветы. Мамин праздник.
2. Наша Родина - Россия.
3. Москва - столица
России.
4. Наш родной город.

1. Весенний праздник.
Народный календарь - Тимофей Весновей.
Международный женский день.
2. Интегрированное занятие с использованием
репродукции картины И. Грабаря «Март».
Народный календарь - Василий капельник.
3. Просмотр видеофильма «Моя Москва».
Народный календарь - Герасим Грачевник.
4. Экскурсия по родному городу.
Народный праздник - Алексей Теплый.

А
пр
ел
ь

1. Знакомство с
творчеством С. Я. Маршака.
2. Знакомство с
творчеством К. И. Чуковского.
3. Знакомство с
творчеством С. В. Михалкова
4. Знакомство с
творчеством А. Л. Барто.

1. Викторина по произведениям С. Я.
Маршака.
Народный праздник - Благовещение, встреча
птиц.
2. Драматизация фрагментов сказок К.
Чуковского.
Народный праздник - Марья Зажги снега.
День космонавтики.
3. Выставка рисунков «Моя любимая книжка»
(совместное с родителями творчество).
Народный календарь - Родион Делодолом.
4. Вечер «Наши любимые поэты».
Народный праздник - Мартын Лисогон.

М
ай

1. Каникулы.
Индивидуальные занятия.
2. Поздняя весна. Растения,
животные, птицы весной.
3. Знакомство с
творчеством А. С Пушкина
4. Лето. Полевые цветы.

1. Народный праздник - Козьма Огородник.
День весны и труда.
2. Интегрированное занятие с использованием
репродукций картин С. Жуковского «Весенняя
вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» из
цикла «Четыре времени года».
Народный праздник - Еремей Запрягальник.
День Победы.
3. Выставка поделок «В мире сказок А. С.
Пушкина» (совместное с родителями
творчество).
Народный праздник - Иов Огуречник.
4. Праздник «До свидания, детский сад!»
Народный праздник - Арина Рссадница.
Высаживание рассады на территории детского
сада с участием родителей.

2.4. Содержание коррекционной работы
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2.4.1. Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей
В группу компенсирующей направленности принимаются дети по

заключению центральной психолого-медико-педагогической комиссии в
возрасте 6-8 лет, имеющие общее нарушение речи.

Коррекцию речевых нарушений у детей осуществляет учитель-логопед.
Основные направления деятельности учителя-логопеда:

- диагностика;
- коррекционная деятельность;
- консультационная деятельность;
- организационно-методическая работа.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в
образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС
включает:

- владение речью как средством общения:
- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной
ситуацией, связывать их по смыслу;

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию
из прочитанных произведений художественной литературы.

- обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения

произведений художественной литературы, показывая детям красоту,
образность, богатство русского языка;

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающей действительности;

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые
понятия;.

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и
антонимы;

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами;

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:
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- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа
множественного числа существительных;

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными
(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и
неопределенной форме;

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-)
и приставок;

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных
конструкций;

- начать знакомить с видами простых предложений по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные);

- развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со

сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие,

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных

объектов и построению связных монологических высказываний
повествовательного и описательного типов;

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых
сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и
структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка;

- развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха:

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического

восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
- учить определять количество слогов в словах;
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- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и
громкость речи, силу голоса);

- упражнять в качественном произношении слов и помогать
преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в
правильном постановке ударения при произнесении слов;

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях
(начало, середина, конец слова);

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова
(определять количество и последовательность слогов в словах);

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов.
Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;

- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по

словам.
В работе с детьми используются подгрупповые и индивидуальные (в

том числе в микрогруппах) формы работы.
Индивидуальные занятия направлены на формирование

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку,
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.
Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков
в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и
детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы
родного языка.

Учитывается следующее:
- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к

различным фонетическим группам;
- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются

отсроченно во времени;
- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе

дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается
таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и



33

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно
строить предложения и способствовал развитию связной речи;

- развитие общих речевых и моторных навыков.
Занятия имеют определенную структуру:
1. Знакомство с речевым аппаратом.
2. Развитие фонематического слуха и восприятия.
3. Артикуляционная и логопедическая гимнастика.
4.Упражнения на развитие речевого дыхания.
5. Работа над голосом.
6. Логоритмические упражнения.
7. Формирование мелкой моторики.
8.Упражнения на развитие координации движений.
9. Развитие графических навыков.
В плане практической деятельности это выглядит следующим образом:
1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом.
Используются индивидуальные зеркала.
2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие

фонематического слуха и восприятия – способности к анализу и синтезу
речевых звуков, т.е. слуха, обеспечивающего восприятия фонем данного
языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и особое место
занимает развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться
наиболее эффективных и ускоренных результатов развития фонематического
восприятия. В занятия включены следующие виды деятельности:

- работа с неречевыми звуками;
- воспроизведение ритмических рисунков;
- различение звуков по тембру и высоте;
- различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и

высоте голоса;
- различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и

эмоциональной окраски одного и того же звука;
- различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и

воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;
- выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного)

или отличного от остальных;
- знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;
- воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с

ритмическим рисунком стихотворного текста.
3. Артикуляционная гимнастика
- упражнения для мышц:
- плечевого пояса;
- шеи;
- жевательно- артикуляторных мышц;
- мимико-артикуляционных;
- мышц зева и глотки:
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- мышц мягкого неба;
- языка;
- губ и щек.
Проводится перед индивидуальными зеркалами.
4.Упражнения на развитие речевого дыхания
Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого

аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем
взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга,
Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это
управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят
от цели и условий общения.

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является
диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при
участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть
легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются
неподвижными.

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная
ладонь, если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и
животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной
клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки
сокращаются.

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в
соотношении 1:10; 1:15). В процессе речи существенно увеличивается
функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно
делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох
осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток
воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания
высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной
струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание
голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически
завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое
дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания
голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и
неустойчивости голоса.

- формирование диафрагмального дыхания;
- дифференциация носового и ротового выдоха;
- формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией

гласных,
- упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со

звуком и слогом;
5. Работа над голосом
Сюда включены упражнения на:
- развитие силы голоса;
- изменение высоты голоса;
- умение изменять интонацию ;
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- умение передавать эмоциональную окраску;
- произнесение голосовых упражнений с соответствующим темпом

(быстрым, медленным).
6. Логоритмические упражнения:
- упражнения, регулирующие мышечный тонус;
- речевые упражнения без музыкального сопровождения
- ритмические упражнения;
Используется разнообразный стихотворный материал.
7. Формирование мелкой моторики
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой
сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети
надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки,
застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и
развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более
выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении
детьми специальных проб. Для коррекции этих нарушений включены
следующие задания:

- пальчиковая гимнастика;
- игры типа:
- «собери из спичек»;
- «выполни фигуру»;
- «играем на пианино»;
- «разорви лист по линиям»;
- «шаловливый котенок» и т.д.
8. Упражнения на развитие координации движений
Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног,

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при
осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности
и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических
(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по
словесной инструкции.

9. Развитие графических навыков
Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких

координированных движений руки.
Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении
различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д.
Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность.
Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики
может привести к возникновению негативного отношения к учебе,
тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать
механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.

2.4.2. Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых)
занятиях с детьми 2-го года обучения (6-8 лет)
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Периоды Основное содержание работы

1 период

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Совершенствование произносительной стороны речи
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и
согласных), имеющихся в речи детей.
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи
сохранные звуки с опорой на их акустические и
артикуляционные признаки, на наглядно - графическую
символику.
Корригировать произношение нарушенных звуков
([л], [л’ ], [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).
Развивать умение дифференцировать звуки по парным
признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые
— мягкие, свистящие — шипящие и т. д.).
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов,
предложений, текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной
слоговой структуры.
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и
мелодическую окраску речи.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Расширять лексический запас в процессе изучения
новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо,
панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка).
Активизировать словообразовательные процессы: употребление
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод,
книголюб, белоствольная береза, длинноногая —
длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с
различными
значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая,
черепичная крыша и т. д.
Учить употреблять существительные с увеличительным
значением (голосище, носище, домище).
Совершенствовать навыки подбора и употребления
в речи антонимов — глаголов, прилагательных,
существительных (вкатить — выкатить,
внести — вынести, жадность — щедрость,
бледный — румяный).
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол).
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении
их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый,
неаккуратный, грязнуля).
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Учить дифференцированно использовать в речи простые и
сложные предлоги.
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных
(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные
прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).
Развивать понимание и объяснять переносное значение
выражений: широкая душа, сгореть со стыда.
Совершенствовать умение преобразовывать названия
профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель -
воспитательница, баскетболист - баскетболистка).
Учить детей преобразовывать одну грамматическую
категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик —
танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять умение выделять отличительные признаки
предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти
признаки.
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов;
составление рассказов-описаний каждого из них.
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.
Упражнять в конструировании предложений по опорным
словам. Формировать навыки составления повествовательного
рассказа на основе событий заданной последовательности.
Упражнять в распространении предложений за счет введения
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений,
определений).
Учить анализировать причинно-следственные и временные
связи, существующие между частями сюжета.
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой
на вопросительно-ответный и наглядно- графические планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных
картинок; заучивать потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой
на картинный, вопросный планы.
Формировать навыки составления предложений с элементами
творчества (с элементами небылиц, фантазийными
фрагментами).
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя,
изменяя отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма
и чтения
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог».
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и
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неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких
— глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом
образования и т. д.
Формировать умение выделять начальный гласный звук,
стоящий под ударением, из состава слова (У — утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех
— четырех гласных звуков.
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога,
например: ап.
Формировать умение выделять последний согласный
звук в слове, например: мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
Формировать умение выделять гласный звук в положении
после согласного (в слогах, словах).Учить производить анализ и
синтез прямых слогов, например: са, па.
Знакомить с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] —
количество изучаемых букв и последовательность их изучения
определяется логопедом в зависимости от индивидуальных
особенностей детей);
учить анализировать их оптико-пространственные
и графические признаки.
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги:
сначала обратные, потом — прямые.
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
Развивать оптико-пространственные ориентировки.
Развивать графо-моторные навыки.

2 период

Январь

февраль

март

апрель

май

Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные
звуки в самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи
оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.);
формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] —
[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих
на предмет правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р],
[р’ ], [ч], [щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте
слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма
речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические
темы).
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Активизировать словообразовательные процессы:
объяснение и употребление сложных слов (стекловата,
Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат);
объяснение и практическое употребление в речи
существительных с уменьшительно-ласкательным и
увеличительным значением (кулак— кулачок—кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их
тонких дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной
речи сложных предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с
переносным значением (ангельский характер,
ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).
Совершенствовать умение подбирать синонимы
(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закреплять навыки согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с
существительными в роде, падеже.
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать;
плакать— рыдать—всхлипывать).
Совершенствовать умение преобразовывать одни
грамматические формы в другие (веселье — веселый —
веселиться— веселящийся).
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи
слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки,
собачья преданность, работать спустя рукава, закидать
шапками).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа
причинно-следственных и временных связей, существующих
между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения
предложений за счет введения в них однородных членов
предложения.
Продолжать совершенствовать навык пересказа
сказок, рассказов:
• с распространением предложений;
• с добавлением эпизодов;
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых
частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения
сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки.
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Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний
(одного предмета, двух предметов в сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с
рифмующимися словами.
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о
каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного,
последовательного описания действий, поступков, его
составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма
и чтения
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки:
«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового
понятия «ударный гласный звук».
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их
написания.
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по
артикуляции или акустическим признакам
([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.).
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки
изученных букв, формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на
основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему
слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим
способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры
(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв
разрезной азбуки, читать и писать.

2.5. Взаимодействие с участниками образовательного процесса
Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для
взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи
детям с нарушениями речи, особыми потребностями и ограниченными
возможностями здоровья и развития предполагает именно целостный
комплекс организации психолого-педагогической работы всеми
специалистами междисциплинарного взаимодействия.

Совместная деятельность с воспитателями
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Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется
четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в
работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при
выполнении основных задач программного обучения.

В целом коррекционная работа содержит два вида преемственной
взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии
(коррекции) внеречевых психических процессов и функций.

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию
правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели
включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени
сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на
себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических
процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для
сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия.
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:

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,
изучение результатов обследования
и определение уровня речевого
развития ребенка

3. Наблюдение за ребенком в
свободной деятельности с целью
выявления его потенциальных
возможностей.
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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,

14. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок
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вопросам, по картине и по ситуации

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

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

Работа по формированию правильного звукопроизношения

Проведение артикуляционной и
дыхательной гимнастики,
постановка, отсутствующих или
неправильно произносимых звуков,
автоматизация поставленных и
дифференциация смешиваемых
звуков.

Воспитатель в игровой форме
закрепляет определенные
артикуляционные уклады,
автоматизирует поставленные и
дифференцирует смешиваемые звуки

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в
себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой
деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и
подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с
детьми.

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй
половине дня. Это так называемый логопедический или коррекционный час.
Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.

Традиционно коррекционный час делится на две части:
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме,

включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря;
отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти,
мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации
слов и движений (логоритмики);

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.
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Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии
которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий.
Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является
обязательной документацией и заполняется ежедневно.

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для
логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например,
отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных
логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и
стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать
различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания,
различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка.
Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены
воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал
детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности.

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание
всего фонетического материала должно происходить с обязательным
выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно.
Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или
грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено
лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал
воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и
добиваться того же от ребенка.

Совместная деятельность с педагогом-психологом
Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах
жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную
активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей
действительности, обеднённость и примитивизм содержания
коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности,
непродуктивную поведенческую тактику и др.

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте
зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в
её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения
материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость
психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления
действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны
эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей:
повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность,
замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога
предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей
образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и
личностное развитие ребёнка.
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Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога
представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую,
коррекционно-развивающую и профилактическую функции.

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна
при правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при
осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства
требований, предъявляемых детям.

Основой преемственности является активизация развития детей в
различных сферах деятельности. Для психолога дошкольной организации
одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в
развитии психических функций.

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности
использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается
восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции,
понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции.

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является
развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в
работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-
грамматических средств и развитию связной речи.

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые
отображают взаимодействие логопеда и психолога в ДОО:

– проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед
обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог –
познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога
используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и
уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях
логопеда активизируется речевое высказывание детей);

– интегрированные занятия с детьми;
− а также родительские собрания, тренинги для родителей,

консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы
психологии и речевого развития.

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по
сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего
пространства;

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в
педагогическом процессе;

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с
детьми;

– высокий профессиональный уровень и творческий характер
деятельности педагогов;

– одним из важных результатов деятельности представляется модель
личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к
обучению в школе.
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Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального
руководителя

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется
по двум направлениям:

- коррекционно-развивающее;
- информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель

должны учитывать:
- структуру речевого нарушения;
- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной

деятельности;
- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на

логопедических занятиях;
- всесторонне развивать личность дошкольника.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-
образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-
воспитательные и коррекционные задачи.

Оздоровительные:
- укреплять костно-мышечный аппарат;
- развивать дыхание;
- развивать координацию движений и моторные функции;
- формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в

музыке, движениях ритмическую выразительность;
- формировать способность восприятия музыкальных образов;
- совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
- развивать речевое дыхание;
- развивать артикуляционный аппарат;
- формировать просодические компоненты речи;
- развивать фонематическое восприятие;
- развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы

осуществляет развитие следующих направлений:

Учитель-логопед Музыкальный руководитель
- постановка диафрагмально-
речевого дыхания;
- укрепление мышечного аппарата
речевых органов;
- развитие слухового и зрительного
внимания и памяти;
- формирование артикуляторной

развитие и формирование:
- слухового внимания и слуховой
памяти;
- оптико-пространственных
представлений;
- зрительной ориентировки на
собеседника;
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базы для исправления неправильно
произносимых звуков;
- коррекция нарушенных звуков, их
автоматизация и дифференциация;
- развитие фонематического слуха,
фонематических представлений;
- совершенствование лексико-
грамматической стороны речи;
- обучение умению связно выражать
свои мысли;
- развитие психологической базы
речи;
- совершенствование мелкой и общей
моторики;
- выработка четких
координированных движений во
взаимосвязи с речью;
- развитие мелодико-интонационных
и просодических компонентов;
- логопедизация занятий.

- координации движений;
- умения передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок.
- темпа и ритма дыхания и речи;
- орального праксиса;
- просодики;
- фонематического слуха.

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие
чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений,
воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически
относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и
воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на
музыкальных и логопедических занятиях.

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых
функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и
артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов,
творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и
этические чувства.

Логоритмика состоит из следующих элементов:
- логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к
постановке звуков);

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
- пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
- упражнения на развитие общей моторики, соответствующие

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и
координационного тренинга;

- фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития
навыков речевого дыхания;

- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих
данных и дыхания;



48

- песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития
плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти,
координационного тренинга;

- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания,
умению ориентироваться в пространстве;

- мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
- упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы,

воображения и ассоциативно-образного мышления;
- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных
средств общения, позитивного самоощущения;

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического
напряжения.

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с
учителями-логопедами.

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических

развлечений, праздников, открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д.
для профилактики нарушений речи.

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением,
поговорок, небылиц, считалок, музыкально-дидактических игр со словом,
потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и
песен, вокально-хоровая работа.

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по
физкультуре

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи
формирования речедвигательных навыков:

- развитие общей и мелкой моторики;
- пространственной ориентировки;
- физиологического и речевого дыхания;
- координации речи с движением;
- развития речи у детей.
В совместной работе используются следующие виды деятельности:
Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему,
развивать координацию движений общей моторики и двигательную память,
формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом
лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук,
развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры
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головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым
сопровождением.

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного
диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и
плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо
развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте
формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к
норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как
грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой
сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание.

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала.
Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры
помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные
логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают
речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию,
поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в
речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения,
которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.

Таким образом, решаются следующие задачи:
- коррекция звукопроизношения;
- упражнение детей в основных движениях;
- становление координации общей моторики;
- умение согласовывать слово и жест;
- воспитание умения работать сообща.
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения

двигательных задач, координации речи и движений, снятия
психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в
группе и подчинения инструкциям.

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми
нарушениями дошкольников.

Благодаря такой физической деятельности укрепляется
артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух,
присутствие двигательной активности способствует развитию общей и
мелкой моторики.

2.6. Взаимодействие с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся
Семья является институтом первичной социализации и образования,

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
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достижения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся и воспитателями, то
есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих
сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и ДОО равноправны, преследуют
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей детей групп
компенсирующей направленности.

Учитель-логопед:
- планирует и координирует совместную работу с родителями;
- устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;
- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания

детей;
- создаёт атмосферу общности интересов;
- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в
вопросах речевого развития ребёнка;
- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных
педагогических возможностях;

- обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы.
Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОО:
- родительские собрания;
- рекомендации для занятий с детьми дома;
- анкетирование родителей;
- проведение открытых логопедических занятий;
- консультации – практикумы;
- размещение информации на сайте ДОО;
- оформление информационного стенда для родителей «Уголок

логопеда».
Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между
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педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями
роли семьи в обучении и воспитании ребенка.

После проведения диагностического обследования учитель-логопед
предоставляет родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся подробную информацию о ребенке и разъясняет
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную
для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости совместной,
согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед
помогает определить формы организации работы с ребёнком - логопатом в
домашних условиях.

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале,
середине и конце учебного года. Именно они помогают объединить
родителей, нацелить их активно включиться в процесс воспитания детей.
Важно, чтобы родители на собрании были активны, включались в ту или
иную предложенную им работу. Родительские собрания – важный элемент
стратегии общения с семьёй, на них закладываются основы сотрудничества и
взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и
обучение дошкольников. На первом родительском собрании, как правило,
уделяется особое внимание ознакомлению со спецификой образовательного
процесса, результатами первичного обследования, целями и направлениями
коррекционно-образовательного процесса, необходимости включения
родителей в этот процесс для достижения максимально положительного
результата. Основная задача, которая стоит перед учителем-логопедом на
начальных этапах работы с родителями - формирование и стимуляция
мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми.
На втором собрании анализируется промежуточный результат, даются
рекомендации. На третьем собрании (часто с показом открытого занятия)
уделяется внимание итогам коррекционной работы за учебный год,
рекомендациям на летний период.

Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей
играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно
позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом
трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь.
Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах
воспитания, его особенностях, осознают потребность в педагогических
знаниях.

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для
домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на
звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя
речи, на развитие внимания и памяти. Учитель - логопед планирует и
координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские
отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и
родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности
интересов; повышает психолого-педагогическую компетентность родителей
в вопросах речевого развития ребёнка; оказывает помощь родителям в
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выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает
их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает
родителей конкретным приёмам логопедической работы.

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного
материала, для развития коммуникативных умений и навыков, повышения
самооценки ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в
праздниках, тематика которых охватывает разные стороны речевого развития.

2.7. Педагогическая диагностика
При реализации Программы проводится оценка индивидуального

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится
педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики
используются исключительно для решения образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Используется психологическая диагностика развития детей (выявление

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит квалифицированный специалист – педагог-психолог. Участие
ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Результаты психологической диагностики используются для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.

Педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста
опирается на основные положения системного и деятельностного подхода.

При разработке диагностики учитываются следующие положения:
- целью педагогической диагностики, согласно Стандарту, является не

столько определение уровня сформированности знаний, полученных
ребенком, сколько определение уровня овладения им каждым видом детской
деятельности в соответствии с возрастом;

- универсальность педагогической диагностики, то есть, возможность
использования ее при реализации любой основной образовательной
программы дошкольного образования в любой дошкольной образовательной
организации;

- процедура проведения педагогической диагностики должна быть
минимальна по времени и удобна в организации, чтобы, не смотря на свои
важные функции, не отвлекать педагога от основной цели: осуществление
образовательной деятельности в соответствии с Программой и создания
условий для детского развития;
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- оценка индивидуального развития детей, лежащая в основе
педагогической диагностики, осуществляется в произвольной форме,
ведущим методом является наблюдение;

- диагностика развития детей представлена двумя уровнями: экспресс-
диагностика и дополнительная диагностика по каждому виду деятельности и
для каждой возрастной группы;

- методической основой разработки педагогической диагностики
являются системный и деятельный подходы;

- построение педагогической диагностики осуществляется с учетом
зоны актуального и зоны ближайшего развития ребенка, согласно теории Л.
С. Выготского;

- учет основных новообразований каждого возраста, что важно для
выявления объективной картины развития ребенка и своевременной
коррекции его развития, в случае необходимости.

Показатели развития детей, представленные в диагностике,
определяются в соответствии с видами детской деятельности и
образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО.

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы
учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится
диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика
развития фиксируются в речевой карте.

3.1. Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей
направленности

Режим дня Дошкольный возраст
6 - 8 лет

Прием детей, самостоятельная
деятельность, игры, утренняя
гимнастика

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50

Подготовка к образовательной
деятельности

8.50– 9.00

Образовательная деятельность 9.00 -11.05

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.35

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15. 15
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Образовательная деятельность 15.30 – 15.55

Свободная деятельность 16.00 – 16.25

Подготовка к ужину 16.25 – 16.35

Ужин 16.35 – 16.45

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

16.45 – 17.25
17.25 – 17.30

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Особенности организационно-педагогических мероприятий
Организационно-педагогические мероприятия (традиции, праздники) в

группах компенсирующей направленности – важная часть системы
организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий
спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на
традициях ДОО.

Организационно-педагогические мероприятия направлены на
сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей,
педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь,
эмоционально её украсить, внести позитивные моменты, связанные со
значимым событием, памятью о добрых делах. Традиции помогают
воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и
выбирать способы действия.

Содержание праздников планируется, исходя из текущей работы,
времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных областей
ООП ДО.

Организационно-педагогические мероприятия позволяют обеспечить
каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие.

Образовательная
область

Педагогическое
мероприятие

Содержание Срок
проведения

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие

День знаний Создание
праздничного
настроения.
Знакомство детей
с профессиями
школьных
работников.

Сентябрь

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие

Осенний утренник для
детей

Создание
хорошего
настроения.
Музыкальный
праздник
«Осень, осень в
гости просим».

Октябрь
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Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие

Концерт, посвященный
Дню матери

Мини – проект к
празднику День
Матери.
Подготовка
сценария
музыкально-
литературной
гостиной, подбор
музыкальных и
литературных
произведений.

Ноябрь

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие

Новогодний утренник Развитие
интереса к
традициям
празднования
Нового года.
Знакомство с
образом Деда
Мороза,
традицией
украшать ёлку.

Декабрь

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие

Праздник «Зимушка-
зима»

Создание
сценария зимних
игр.
Театрализованное
представление.

Январь

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие

Спортивная эстафета к 23
февраля

Ознакомление с
Российской
Армией, её
функцией защиты
Отечества,
нравственными
качествами
воина.
Подготовка
сценария
праздника,
посвященного
Дню защитника
Отечества.

Февраль

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие

Утренник, посвященный
8 Марта

Создание
праздничного
настроения.
Выставка
рисунков
«Портрет моей
мамы».

Март

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие

Гулянья «Широкая
масленица»

Развитие у детей
интереса к
народным
традициям.

Март

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие

День космонавтики
«Вперед к звездам!»

Беседы,
рассматривание
иллюстраций,

Апрель
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Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие

связанных с
космосом.
Изготовление
поделок на
выставку
«Космос глазами
детей».

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие

9 Мая Развитие у детей
интереса к
историческому
прошлому
России.
Знакомство с
подвигами
людей-
защитников
Отечества, с
традициями
празднования
Дня Победы.

Май

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие

Выпускной утренник Создание
праздничного
настроения.
Итоговые
танцевально-
музыкальные
мероприятия.

Май

Социально-
коммуникативное развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие

Спортивный праздник,
посвященный Дню
защиты детей

Беседы,
образовательные
ситуации о
правах детей.
Спортивный
праздник «В
здоровом теле -
здоровый дух».

Июнь

3.2.2. Особенности организации предметно-пространственной
среды и материально- техническое обеспечение.

В соответствии с ФГОС ДО:
1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует
возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими игровыми и
дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;



57

• возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов предполагает:

• возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды;

4) Вариативность среды предполагает:
• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров)

(для образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры,
конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает:
• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;

• исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Оснащение логопедического кабинета:
1. Парты (столы)
2. Стол канцелярский
3. Стул
4. Шкаф для пособий
5. Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.)
6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100
7.Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.)
8. Настенные часы
9. Настольная лампа (бра).
10. Магнитофон, телевизор, видеомагнитофон
11. Умывальник, мыло, полотенце
12. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата*
13. Разрезные азбуки и кассы к ним
14. Альбом с картинками для исследования произношения звуков
15. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над
речевым материалом на различные группы звуков
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16. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения
разных звуков
17. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии
картинок и т.д.)
18. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и
др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки,
предназначенные для развития дыхания, мелкой моторики и т.д.)
19. Буквари, книги с материалом для чтения, методические и учебные
пособия.

3.3. Методическое обеспечение.
Развитие фонематического слуха и восприятия.
Используются пособия:
-Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков

звукового анализа», Логопедическая тетрадь , Санкт- Петербург, «Детство-
Пресс», 2000 г.
-Т.Б. Филичева, Г.А. Каше «Дидактический материал по исправлению

недостатков речи у детей дошкольного возраста», Москва, «Просвещение»,
1989.
Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте.
Используются пособия:
-И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования лиц с
выраженными нарушениями произношения. СПб, Детство-Пресс, 2011.
-И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования
звукопроизношения. СПб, Детство-Пресс 2011.
-Белавина Н.Н. «Логопедические карточки для обследования
звукопроизношения детей и слогового состава слов».
-Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у
дошкольников».
-Волина В.В. «Учимся , играя» (Занимательное азбуковедение).
-Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей»
-Комарова Л.А.. «Автоматизация звуков» : «Звук С, СЬ»,
«Звуки З,З’, Ц», «Звуки Ж,Ш», «Звук Л, ЛЬ», «Звук Р, РЬ»
-Ю.Н.Школьник. «Логопедия. Занимательные упражнения по развитию
речи»: «Звуки Ш,Ж,Ч,Щ», «Звуки П,Б,Т,Д,К,Г,Х,В,Ф», «Звуки С,З,Ц»,
«Звуки Л,Р».
-Н.В. Нищева. «Учимся говорить правильно».
-Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения».
- Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок».
-Н.С.Жукова «Уроки логопеда»
-Н.С.Жукова «Букварь»
-Н.В. Нищева «Мой букварь»
Дидактические пособия.
1 Д/и «Паровозик»
2. Д/и «Подбери слог»
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3. Д/и «Составь слово из слогов»
4. Д/и «Найди слово»
5. Д/и «Найди пару»
6. Д/и «Гласные и согласные»
7. Д/и «Буква потерялась»
Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной
речи.

- Нищева Н.В. «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях». Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. СПб.,
Детство-Пресс , 2006
-А.Е.Воронова. Логоритмика для детей 5 -7 лет, Москва, Сфера, 2010.
- Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит».
-Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и

родителям для преодоления лексико-граммматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР С.Петербург «Детство –Пресс», 2002г
Володина В.С., Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва,
РОСМЭН, 2006.
-Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений
слоговой структуры слов у детей»
-Гомзяк О.С. «Говорим правильно»
-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. , Туманова Т.В. ,Миронова С.А.,Лагутина А.В.
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи».
-Н.В.Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет). – Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2009
-Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи. – Санкт-Петербург «Детство-пресс»,
2009.
-Н.В.Нищева. Играйка 2. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
-Н.В.Нищева. Играйка 11. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
-Н.В.Нищева. Играйка 12. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
-Н.В.Нищева. Играйка 13. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
-Н.В.Нищева. Играйка – читайка 8. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
-Н.В.Нищева. Играйка – собирайка 7. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
-Н.В.Нищева. Играйка 5. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
-Н.В.Нищева. Играйка 10. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
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-Н.В.Нищева. Играйка – грамотейка 6. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. – СПб Детство-Пресс 2011.
-Н.В.Нищева. подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб Детство-
Пресс 2011.
4. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация программы.

Рабочая программа учителя-логопеда муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Родничок» г.
Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области (далее
Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с общим
недоразвитием речи (далее ОНР) в возрасте от 6 до 8 лет с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.

Программа разработана с учетом содержания адаптированной
образовательной программы муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 8 «Родничок» г. Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области.

Программа представляет собой целостную, систематизированную, четко
структурированную модель коррекционной работы в группах
компенсирующей направленности дошкольной образовательной организации
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 6
до 8 лет. В программе представлены:
- указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных
областей;
- представлена диагностика индивидуального развития детей,
- комплексно-тематическое планирование,
-система коррекционно-развивающей работы,
- организация режима дня,
-взаимодействие с участниками образовательного процесса,
-организация предметно-пространственной развивающей среды,
- методическое обеспечение программы,
- краткая презентация программы.
Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в группах компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи в возрасте от 6 до 8 лет, предусматривающей
интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников.

Одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной,
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.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных
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нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности.

Программой предусмотрены необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического отношения
детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться,
обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-
коммуникативное развитие.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОНР и заключений центральной
психолого-медико-педагогической комиссии. В группе для детей с общим
недоразвитием речи существует два направления работы: коррекционно–
развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим.

Используются разнообразные формы работы логопеда с родителями в
ДОО:

• Родительские собрания.
• Рекомендации для занятий с детьми дома.
• Тестирование и анкетирование.
• Дни открытых дверей.
• Родительские пятиминутки.
• Консультации - практикумы.
• Праздники и развлечения.
• Организация выставок.
• Проектная деятельность.
• Размещение информации на сайте ДОО.
Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между
педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями
роли семьи в обучении и воспитании ребенка.

После проведения диагностического обследования учитель-логопед
предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) подробную
информацию о ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-
развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и
делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы
педагогов детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы
организации работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях.

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй,
на них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания,
обеспечивается единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников.
Анкетирование родителей играет немаловажную роль в совместной работе
логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы,
строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми,
оказывать им помощь.

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для
домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на
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звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя
речи, на развитие внимания и памяти. Учитель- логопед:
- планирует и координирует совместную работу с родителями,
-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;
-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей;
-создаёт атмосферу общности интересов;
-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах
речевого развития ребёнка;
- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и
коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных
педагогических возможностях;
-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы.

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного
материала, для развития коммуникативных умений и навыков, повышения
самооценки ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в
праздниках, тематика которых охватывает разные стороны речевого развития.

Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями
коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей
направленности, способствует психолого-педагогическому просвещению.
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