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Пояснительная записка. 

  В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 
направления работы, условия и средства формирования фонетико-
фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР.    

  Теоретической и методологической основой программы являются: 
положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 
развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 
ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.   

  Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 
образовательной программы дошкольного образования: «Детство» под 
реакцией Т.И.Бабаевой, В.И. Логиновой; программа Т.Б.Филичевой и 
Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 
детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции физического и 
(или) психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

  Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 
государственным требованиями дошкольного образования направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание  
помощи детям этой категории в освоении ОПД. 

Как основание для разработки образовательной программы логопедической 
работы используются следующие документы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Дошкольное образование России в документах и материалах. Сборник 
действующих нормативно-правовых документов и программно-
методических материалов. Мин.обр.РФ/ред.сост. Т.И.Оверчук. М.:Гном 2001; 

СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работ в дошкольных учреждениях"" 
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Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Детство» под реакцией Т.И.Бабаевой, В.И. Логиновой. 
Переработано в соответствии с  Федеральными государственными 
требованиями.- СПб: Детство-пресс,2010. 

Нормативы наполняемости групп в ДОУ;  

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» // Вестник 
образования, 1999; 

Права ребенка в РФ относительно конвенции ООН о правах 
ребенка//Вестник образования 2000 №16; 

Должностные обязанности учителя-логопеда, на основе требований Единого 
квалификационного справочника №761 от 26.08.2010 

Приказ № 1068управления образования администрации Шебекинского 
района о комплектовании групп для детей с нарушением речи дошкольных 
образовательных учреждениях   г.Шебекино от 28.08.2012г. 
  Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 
которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 
материала.  

                                          Цель программы. 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 
развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 
трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы старших дошкольников. Программа 
коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована 
для контингента детей с общим недоразвитием речи, обучающихся в 
МАДОУ №7 комбинированного вида. 
 
           Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 
и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  
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3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  
5. Развитие связной речи старших дошкольников.  
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7.Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной 
работы у ребёнка с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение 
необходимой профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми 
с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 
8. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их 
речевой готовности к школьному обучению; 
9. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции 
в образовательном  учреждении. 
10. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 
рекомендациями ПМПК);  
11. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

  Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 
группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 
подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 
обучения.  

Система общедидактических и специфических принципов в работе с 
детьми с речевыми нарушениями. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 
задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 
лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 
ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 
для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 
словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 
как система задач трех уровней:  

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 
разрешение трудностей);  

• профилактического;  
• развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 
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2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 
психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 
результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-
развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 
развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 
за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 
обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 
коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 
направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 
Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 
приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-
развивающего воздействия является организация активной деятельности 
ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 
конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 
об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 
обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 
приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 
практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 
признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 
игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 
с ребенком. 
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Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 
при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 
реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и 
развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 
насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 
реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 
включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 
обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 
через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 
детей.  

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 
полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 
предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 
развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 
т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 
определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 
несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 
условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 
тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 
концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 
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концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 
подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 
дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 
деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 
подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким 
образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 
воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре и др. 

Направления работы. 
 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание: 
 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ОНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 
 
- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОНР в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных навыков; 
 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 
 
- информационно – просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОНР, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
 Приложение. План методической работы учителя – логопеда на год. 
 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с ОНР; 
 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
 
 Коррекционно- развивающая работа включает: 
 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/ 
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития речи и трудностей обучения; 
 
 Консультативная работа включает: 
 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 
образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 
 
 Информационно – просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, 
индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 
практикумы, информационные стенды, печатные материалы,  презентации, ). 
Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям 
с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения.  
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса. 
Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования, корректировку 
коррекционных мероприятий. 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
 
 
  
Наполняемость группы. Группы формируются с учетом  специфики речевого 
нарушения. В нашей группе 12 детей с диагнозом - ОНР-3уровня речевого 
развития. 
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Периодичность логопедических занятий с детьми группы с тяжелыми 
нарушениями речи 

Период в учебном году Количество групповых 
занятий 

Количество 
индивидуальных 

логопедических занятий 
 

Сентябрь –май 
 

4 раза в неделю 
 

Ежедневно 1 занятие по 
15 минут 

 
 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 
приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности  
6- 7 лет (ОНР III ур.р.р.) реализовываются на групповых и индивидуальных 
занятиях.  
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 
соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе 
детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II , 
второй год обучения) и перспективному плану логопеда. ( приложение1).  
  Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения 
и воспитания введено 16 основных лексических тем, которые утверждены 
педагогическим советом  ДОУ и используются всеми педагогами всего МБДОУ 
№7. Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность 
и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 
свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа- 
концентрированное изучение темы( в течение двух недель), благодаря чему 
обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания 
за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 
восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 
(употребление 
Групповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ОНР в 1 период обучения 
проводятся 2 фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических 
средств языка и развитию связной речи (по развитию речи Во 2, 3периодах- 2 
занятие по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию 
связной речи, 2 занятия – по формированию произношения, обучению грамоте. 
Занятия проводятся 4 раза в неделю в первую половину дня и в среду во вторую 
половину дня – логопедическая ритмика совместно с музыкальным 
руководителем. 
Сущность  логопедической ритмики рассматривается как эффективное средство 
воздействия на многообразные нарушения психомоторных, сенсорных функций у 
лиц с речевой патологией посредством системы движений в сочетании с музыкой 
и словом. Модель логопедической ритмики подразумевает всестороннее 
воздействие на личность и организм в целом. Слово в сочетании с музыкой 
организует и регулирует двигательную сферу ребенка, активизирует 
познавательную деятельность.  В ходе формирования музыкально – ритмических  
движений происходит эмоционально – эстетическое развитие детей и овладение 
качественно новыми формами коммуникации, в том числе речевыми. 
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(приложение2-Перспективное планирование логопедической ритмики). 
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 
осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 
недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 
определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий 
фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логокоррекционной 
работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР 
(сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 
индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 
позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 
нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка 
с ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 
личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 
 Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 
родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 
индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 
умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 
под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические 
рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 
воспитатели работают с ребёнком по тетради, 2 раза в неделю тетрадь передаётся 
родителям  для домашних заданий. 
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Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с 
ОНР III уровня речевого развития 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной 
речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе 
относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей.  

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. 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.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 
ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 
автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 
овладения языковыми средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в 
смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 
фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; 
инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 
Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные 
слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. 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-, 5-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.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 
обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не 



13 
 

во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и 
др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. 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 трудности дети испытывают при подборе синонимов, 
однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 
невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 
подгруппы, не только по количественным, но и по качественным 
показателям. Дети овладели основными значениями слов, выраженными их 
корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых 
приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие 
слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые 
понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями 
или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 
подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям 
этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 
оформления речи.  

1-я подгруппа. 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.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 
числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 
замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 
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1-я подгруппа. 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.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 
могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 
отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 
нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. 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.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 
подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно 
повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают 
их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 
ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены 
звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие.1-я подгруппа. 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. 2-я подгруппа. У 
детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 
трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют 
два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 
трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных 
слов (опускают гласный звук).  

Связная речь.1-я подгруппа. 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.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 
гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 
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требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 
появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. 
Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 
рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 
нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

План логопедической работы с детьми с общим  недоразвитием речи 
третьего уровня (подготовительная группа) 

Периоды Основное содержание коррекционно-
логопедической работы 

Индикаторы 
результативности 

1. 

Сентябрь-
ноябрь 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  
Учить выделять названия предметов, действий, 
признаков, понимать обобщающее значение 
слов.  
Учить детей преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени 
(спи — спит, спят, спали, спала).  
Расширять возможности пользоваться 
диалогической формой речи.  
Учить детей использовать в самостоятельной 
речи притяжательные местоимения «мой — 
моя», «мое» в сочетании с существительными 
мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического 
овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами 
единственного и множественного числа 
настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном, дательном и 
творительном падежах (в значении орудийности 
и средства действия).  
Учить детей некоторым способам 
словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой 
фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых 
предложений по вопросам, демонстрации 
действий, по картинке, по моделям:  
• существительное им. п. + согласованный 
глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 
брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

• 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 
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(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  
• существительное им. п. + согласованный 
глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому 
мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама 
режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  
Формировать навык составления короткого 
рассказа. 

 

Формирование произносительной стороны 
речи 

Уточнять у детей произношение сохранных 
звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], 
[п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], 
[г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и 
закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений. 

Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и 
согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и 
согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: 
ау, уа. 
Лексические темы: «Помещение детского сада», 
«Профессии людей», «Семья», «Овощи-
фрукты». «Осень», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Птицы» 

 

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. 

 

 

2.  

Декабрь-
февраль 

Формирование лексико-грамматических 
средств языка 

Уточнять представления детей об основных 
цветах и их оттенках, знание соответствующих 
обозначений. 
Учить детей образовывать относительные 
прилагательные со значением соотнесенности к 
продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 
растениям («дубовый», «березовый»), 
различным материалам («кирпичный», 
«каменный», «деревянный», «бумажный» и 
т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях 
названий признаков по назначению и вопросам 
«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание 

    

 

 

 • владеть навыками 
словообразования: 
продуцировать названия 
существительных от 
глаголов, прилагательных 
от существительных и 
глаголов, уменьшительно-
ласкательных и 
увеличительных форм 
существительных и 
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на соотношение окончания вопросительного 
слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных 
с существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем 
трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — 
«лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица 
единственного числа на форму 1-го лица 
единственного (и множественного) числа: 
«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 
обозначающие пространственное расположение 
предметов, в сочетаниях с соответствующими 
падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой 
фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения 
подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации). Расширять навык 
построения разных типов предложений.  
Учить детей распространять предложения 
введением в него однородных членов.  
Учить составлять наиболее доступные 
конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.  
Учить составлять короткие рассказы по 
картине, серии картин, рассказы-описания, 
пересказ. 
Лексические темы: «Одежда», «Продукты 
питания» «Части тела», «Новый год», «Зима», 
«День защитника Отечества»,  

Формирование произносительной стороны 
речи 

Закреплять навык правильного произношения 
звуков, уточненных или исправленных на 
индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать 
искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, 
предложений. 
Закреплять навык практического употребления 
различных слоговых структур и слов 
доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на 
основе четкого различения звуков по 
признакам: глухость — звонкость; твердость — 
мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], 
[д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], 

проч.;  

 • 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 
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[л’]. 

Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с 
заданным звуком из ряда других слогов.  
Определять наличие звука в слове, ударного 
гласного в начале и конце слова.  
Выделять гласный и согласный звук в прямом и 
обратном слогах и односложных словах. 

грамоты: «навыками 
чтения и печатания 
некоторых букв, слогов, 
слов и коротких 
предложений в пределах 
программы. 
      В дальнейшем 
осуществляется 
совершенствование всех 
компонентов языковой 
системы. 

 

 

 



19 
 

     3. 

Март-
май 

 

Формирование лексико-грамматических       
средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных 
глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — 
«съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных 
прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -
ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные 
притяжательные прилагательные («волчий», 
«лисий»); прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -

еньк- — -оньк-.  
Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами 
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и 

т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой 
фразовой речи  

Формировать навыки согласования 
прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже:  
• с основой на твердый согласный («новый», 
«новая», «новое», «нового» и т. п.);  
• с основой на мягкий согласный («зимний», 
«зимняя», «зимнюю» и т. п.).  
Расширять значения предлогов: к употребление 
с дательным падежом, от — с родительным 
падежом, с — со — с винительным и 
творительным падежами. Отрабатывать 
словосочетания с названными предлогами в 
соответствующих падежах.  
Учить составлять разные типы предложений:  
• простые распространенные из 5—7 слов с 
предварительной отработкой элементов 
структуры предложения (отдельных 
словосочетаний);  
• предложения с противительным союзом «а» в 
облегченном варианте («сначала надо 
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 
противительным союзом «или»;  
• сложноподчиненные предложения с 
придаточными предложениями причины 
(потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими желательность 

 

 

      • 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 навыками 
словообразования: 
продуцировать названия 
существительных от 
глаголов, прилагательных 
от существительных и 
глаголов, уменьшительно-
ласкательных и 
увеличительных форм 
существительных и проч.;  

 • фонетически правильно 
оформлять звуковую 
сторону речи; 
      • правильно передавать 
слоговую структуру слов, 
используемых в 
самостоятельной речи; 
      

 

 

• пользоваться в 
самостоятельной речи 
простыми 
распространенными и 
сложными 
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или нежелательность действия (я хочу, 
чтобы!..).  
Учить преобразовывать предложения за счет 
изменения главного члена предложения, 
времени действия к моменту речи, залога 
(«встретил брата» — «встретился с братом»; 
«брат умывает лицо» — «брат умывается» и 
т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 
письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 
варила суп» — «мама сварила суп»).  
Учить определять количество слов в 
предложении в собственной и чужой речи 
(«два» — «три» — «четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное 
служебное слово.  
Развивать и усложнять навык передачи в речи 
последовательности событий, наблюдений за 
серией выполняемых детьми действий («Миша 
встал, подошел к шкафу, который стоит у 
окна. Потом он открыл дверцу и достал с 
верхней полки книги и карандаш. Книги он 
отнес воспитательнице, а карандаш взял 
себе»). 
Закреплять навык составления рассказов по 
картине и серии картин с элементами 
усложнения (дополнение эпизодов, изменение 
начала, конца рассказа и т. п.).  
Учить составлять рассказы по теме с 
использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций.  
Лексические темы: «Весна», «Космос», «Сад-
огород», «Профессии», «Насекомые», «Школа, 
школьные принадлежности» (повторение всех 
ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны 
речи 

Учить использовать в самостоятельной речи 
звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] 
в твердом и мягком звучании в прямых и 
обратных слогах, словах и предложениях.  
Учить дифференцировать звуки по участию 
голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — 
[л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 
[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 
преобразованию прямых и обратных слогов (ас-
са), односложных слов («лак — лик»), 
двухсложных слов. 

предложениями, владеть 
навыками объединения их 
в рассказ; 
      • владеть навыками 
пересказа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцировать звуки 
по участию голоса, по 
твердости-мягкости по 
месту образования . 

Владеть элементарными 
навыками письма и 
чтения; навыкам звукового 
анализа и синтеза, 
преобразованию прямых и 
обратных слогов, 
односложныхдвухсложных 
слов. 
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 В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 
В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, музыкальный 
руководитель, инструктор по ФИЗО педагог-психолог, воспитатели и 
старшая медсестра . Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 
осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 
детей. 
 Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения в группах с ОНР являются:  
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 
сфер личности воспитанников. 
2.Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля 
детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 
процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих 
совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 
4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 
решение проблем межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 
с детьми с ОНР).  
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 
работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 
воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 
выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 
невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 
образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 
трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
2. Формирование правильного произношения.  
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
4. Развитие навыка связной речи. 

     Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

Задачи, стоящие перед 
воспитателем 

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки 
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речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

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. Заполнение протокола 
обследования, изучение результатов 
его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-
педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 
детей и сознательного восприятия 
речи 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 
детей, расширение пассивного 
словарного запаса, его активизация 
по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 
анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей 

10. Подготовка детей к 
предстоящему логопедическому 
занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала 
разного вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 
словообразования в различных играх 
и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 
и овладение диалогической формой 
общения 

15. Развитие диалогической речи 
детей через использование 
подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития 
детей 

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

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика. 
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2. Артикуляционная гимнастика. 
3. Пальчиковая гимнастика. 
4. Постановка звуков разными способами. 
5. Автоматизация звуков в речи. 
6. Дифференциация звуков в речи. 
7. Обогащение словарного запаса. 
8. Закрепление знаний , полученных детьми на фронтальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.РАБОТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театра-

лизованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 

родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 



26 
 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 

и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 

развития. Речевую активность  детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

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

одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

IV ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

~ Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

~ Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребёнка; 

~ Повышение уровня подготовки специалистов; 

~ Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

~ Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 
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Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 

дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной 

мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не 

только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определен-

ные образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает 

правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

 
 
 
 
 

Модель взаимодействия субъектов 
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коррекционно-образовательного процесса  
 
 

Семья 
 

 Логопед  Воспитатели 

 
 
 

Ребёнок 
 
 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя 
по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                       
                                                                                                                                
                                                                                                                                            
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
 
 

Логопед Воспитатели 
 

Совершенствование артикуляционной, мелкой  
общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедо  
звуков в регламентированных и нерегламент
рованных видах деятельности по тетрадя  
взаимодействия. Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по 
тетрадям взаимодействия. 
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Планы совместной деятельности специалистов ДОУ 
 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование детей ДОУ 
в ПМПК 

Апрель 

Заведующий 
ДОУ, логопед, 
медицинские 
работники 

Целенаправленная активизация и обогащен  
словаря детей: актуализация лексики, расш
рение семантико-синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном употреблени  
грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприят  
различной модальности, логического и друг  
форм мышления в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 
 

Закрепление первоначальных навыков чтения и 
письма. 

Развитие графических навыков. 
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Комплектование логопедических групп с 
учетом рекомендаций ПМПК 

Апрель— 
июнь 

Заведующий ДОУ, 
логопед 

Анкетирование родителей с целью 
получения информации о раннем 
психофизическом развитии детей и 
выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь Логопед, старшая 
медсестра 

Обсуждение и утверждение годового 
плана совместной работы участников 
коррекционно-педагогического процесса 
по преодолению речевых нарушений и 
совершенствованию познавательной 
сферы у детей 

Сентябрь Логопед, 
воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 
дидактических игр, используемых в 
коррекционно-педагогической работе 

В течение 
года 

Специалисты, 
логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек 
для родителей с рекомендациями 
профильных специалистов 

Ежемесячно Логопед, 
специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 
психофизического развития детей с 
речевыми нарушениями (семинар) 

 Декабрь Логопед, старшая 
медсестра 

Специфика работы воспитателей, 
специалистов с детьми логопедических 
групп (семинар-практикум) 
 

 Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная 
помощь воспитателям, специалистам, 
родителям: 
— организация индивидуальных 
занятий с ребенком; 
— методика проведения 
артикуляционной гимнастики; 
— личностно-ориентированная модель 
взаимодействия взрослого и ребенка; 
— создание предметно-развивающей и 
обогащенной речевой среды в 
логопедических группах; 
— консультации по запросам 

 
 
Октябрь 
 
Октябрь 
  
Ноябрь 
 
В течение 
года 

  
  
 
 
Логопед 
 
 
 
Заведующий 
ДОУ, логопед 
 
Логопед 

Инновации в дошкольном специальном 
образовании     педагоги 
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Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 
психофизического развития детей Сентябрь Воспитатели, 

специалисты 
Составление индивидуальных планов 
(программ) коррекционно-
педагогической работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-
тематических планов работы специа-
листов на основе обобщенных данных, 
полученных в ходе обследования, и 
других источников информации 
 

Сентябрь— 
октябрь Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 
— групповых; 
— индивидуальных; 
—интегрированных 

Декабрь— 
апрель 

Логопед, специа-
листы 

Проведение тематических родительских 
собраний 

Октябрь, 
январь, май 

Логопед, 
воспитатели, 
специалисты 

Участие в работе психолого-
педагогического консилиума 

В течение 
учебного 
года 

Специалисты, 
воспитатели, 
родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического 
и логопедического мониторинга 
 

Декабрь — 
апрель 

Специалисты, 
воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической 
работы за год. Определение задач на 
новый учебный год (круглый стол) 
 

Май То же 

Составление цифрового и анали-
тического отчета 
 

— II — Логопед 

Выступление на итоговом педаго-
гическом совете 
 

— II — — // — 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы с детьми-логопатами в подготовительной группе ДОУ 

на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей 

программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 
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	Грамматический строй речи.
	Звукопроизношение.
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