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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчелка» г. Нового Оскола 

Белгородской области» (далее – рабочая программа)  представляет собой 

целостную, методологически обоснованную, систематизированную и 

структурированную модель коррекционно-развивающей работы в   группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Пчелка»   г. Нового Оскола 

Белгородской области». Программа разработана в соответствии с нормативно 

правовыми документами, которые прописаны в АООП. 

Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 

русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка старшего дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Рабочая программа дает возможность своевременной диагностики речевого 

дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, 

учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания 

дошкольников.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с рабочей программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с речевой патологией, что согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 
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возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы – обеспечение системы средств и условий, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, 

направленных на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Задачи рабочей программы:  

речью и коммуникативными навыками общения, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования;  

тяжелыми нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

ностей для полноценного развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО:  

поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);  
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содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничество с семьей;  

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (ЦПМПК, ТПМПК, ППк ДОУ);  

индивидуализация дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

развивающее вариативное образование – этот принцип предполагает,  

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка;  

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста;  

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей рабочей Программы. При этом за МБДОУ остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
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учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников с ОВЗ 

 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создает условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребенка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к 

их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]); [т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 

мягких и твердых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчетливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягченного [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведет к искажению 

смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребенок одно и тоже слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребенка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или ее 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 
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При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 

 При наличии большого количества дефектных звуков у детей 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Словарный запас детей с тяжелыми нарушениями речи ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению. Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений. Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

 Также недостаточно сформированы грамматические формы.  Дети 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – 

копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода; неправильные падежные окончания 
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существительных женского рода с основой на мягкий согласный; 

неправильное соотнесение существительных и местоимений; ошибочное 

ударение в слове; неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и 

предложном управлении; неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода, реже – неправильное согласование 

существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные   возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

ТНР.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены 

в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы  
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- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;  

- ребенок владеет универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры;  

- ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова 

в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развернутую фразу. Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет 

последовательность слов в предложении, звуки и слоги в словах;  

- у ребенка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями 

уточнен и обобщен словарь, сформирован грамматический строй речи, 

достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения.  

На этапе завершения коррекционно-развивающей деятельности, дети в 

полной мере владеют средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, адекватно используют вербальные и 

невербальные средства общения.  

 

1.5. Система оценки результатов освоения рабочей Программы 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть 

использованы только для оптимизации коррекционно-образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

– речевые карты ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации образования.  

Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации этого 

процесса.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения рабочей программы.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка  
Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи рабочей программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.   

Обследование строится с учетом следующих принципов:  
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста.  

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с ТНР.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 
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участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т. д. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 
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картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), 

в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.  

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 
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называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей 

с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 

речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста. Показателем работы учителя-

логопеда в детском саду в условиях логопедической группы является 

сформированность устно-речевых предпосылок для успешного обучения в 

условиях общеобразовательной школы.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение фронтальной, индивидуальной и подгрупповой логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 
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в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности: 

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности 

составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня и 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 форм работы 

фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План коррекционной 

работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

ТНР (сентябрь). В плане индивидуальной работы отражаются направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный 

подход в обучении и воспитании. При планировании индивидуальных 

занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его 

индивидуально – личностные особенности. Основная задача индивидуальных 

форм коррекционно-развивающей деятельности заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие 

фонематического восприятия. Существенной особенностью индивидуальных 

форм работы является предваряющая отработка артикуляции звуков и 

первоначальное их различение до изучения на фронтальных логопедических 

занятиях. Подлежащий изучению и отработке фонетический материал 

распределяется по периодам обучения в соответствии с программой.  

Этапы индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительный этап.  

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

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

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; в) формирование и развитие 

артикуляционной моторики до уровня  

минимальной достаточности для постановки звуков;  

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких  

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж).  

II. Формирование произносительных умений и навыков.  
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Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные  

артикуляционно и акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1). Постановка звуков.  

Последовательность:  

свистящие С, 3, Ц, С’, 3' ; сонор Л' ; шипящие Щ,Ч, Ш, Ж; сонор Л, Р, Р' .  

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный).  

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Бублик», 

«Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; для 

соноров Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; для соноров Л, Л': 

«Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:  

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

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; При 

дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных;  

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

стечением согласных;  

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с повторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию.  

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере 

овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы.  

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.  

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом.  
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5).Дифференциация звуков: С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – 

СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ 

– Л  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

ребенком звуков на основе лексико-грамматических упражнений, заданий 

для просодической стороны речи, при обучении рассказыванию.  

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка на 

отработанном в правильном произношении лексическом материале.  

VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  

Содержание фронтальной и групповой коррекционно-образовательной 

деятельности. 
Основная цель фронтальных и групповых форм работы – воспитание 

навыков коллективной работы. В ходе данных форм работы дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников; 

формируются коммуникативные навыки (взаимопомощь, взаимопроверка, 

умение выслушать, понять, выполнить задание самостоятельно, удержать 

общий темп коллективной работы и прочее).  

Состав подгрупп является открытой системой и меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников 

в коррекционно-развивающей деятельности. В подгруппы могут 

объединяться воспитанники для решения одинаковой для всех задачи, по 

мере достижения которой одни покидают подгруппу, а другие в нее 

вливаются. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных 

и подгрупповых форм работы является то, что они носят опережающий 

характер и готовят детей к усвоению более сложных видов деятельности на 

групповых формах взаимодействия.  

Фронтальные и групповые формы коррекционно-развивающей 

деятельности организуются на основе единого для всего ДОУ тематического 

подхода, т.е. в содержание обучения и воспитания дошкольников введены 

лексические темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость и совпадают с 

перспективным тематическим планированием образовательного процесса 

детского сада. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной-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 словаря (импрессивная сторона речи), так и для его 

активизации, правильного употребления (экспрессивная сторона речи). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  
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Фронтальные и групповые формы коррекционно-развивающей 

деятельности проводятся в соответствии с перспективным календарно-

тематическим планированием работы, которое строится по лексическим 

темам и направлено на формирование элементарных лексико-

грамматических и фонетико-фонематических категорий русского языка.  

В зависимости от направления коррекционного воздействия 

фронтально проводятся следующие виды коррекционно-развивающей 

деятельности:  

1.Коррекционно-развивающая деятельность по формированию лексико-

грамматических компонентов речи.  

2. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию связной речи.  

3.Коррекционно-развивающая деятельность по формированию фонетико-

фонематических процессов и подготовке к обучению грамоте.  

Структурные компоненты групповой формы работы:  

1. Организационный момент.  

2. Введение в тему.  

3. Ознакомление с новым материалом или наиболее сложные упражнения 

закрепляемого материала.  

4. Динамическая пауза.  

5. Игры и упражнения для закрепления материала.  

6. Самостоятельная работа детей.  

7. Динамическая пауза для мелкой моторики или для глаз.  

8. Подведение итога.  

В структуру групповой формы взаимодействия могут быть внесены 

изменения, связанные с особенностями изучаемой темы, места данной темы в 

перспективном плане логопеда, динамики усвоения материала детьми. 

Так же подгруппы могут организовываться с целью первоначального 

закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических 

условиях. Организуются они для 2—3 детей, имеющих однотипные 

нарушения звуковой стороны речи. Состав детей в подгруппах в течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка.  

 

2.2. Взаимодействие с педагогами и семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с педагогами 
Реализация принципа комплексного подхода в коррекции общего 

недоразвития речи предусматривает вовлечение в коррекционный процесс 

всех специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в 

работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль речевой 

деятельности детей в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности в 

режимных моментах. Все специалисты, участвующие в системе 

комплексного сопровождения, работают под руководством учителя-
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логопеда, который является организатором и координатором всей 

профилактической и коррекционно-развивающей деятельности. В работе 

всех участников системы сопровождения наиболее эффективным является 

коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:  

дам речевой деятельности.  

-тематическую организацию языкового материала.  

 

 

витию коммуникативных умений.  

Успех работы в логопедической группе определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-

воспитательного процесса, всей жизни и деятельности логопатов. Условиями 

успешной работы можно определить следующие положения:  

 

 

воспитательной работы.  

 

- игры.  

Таким образом, единственный путь осуществления логопедизации – тесное 

взаимодействие логопеда и воспитателя при их различных функциональных 

задачах и методах коррекционной работы. Логопед определяет общие и 

частные задачи развития речи детей, совместно с воспитателем намечает 

объем и содержание всей речевой работы. Многие из коррекционных задач 

решаются совместно. Задачи, стоящие перед воспитателем коррекционной 

группы, условно делятся на общеобразовательные и коррекционные.  

К числу коррекционных задач относятся:  

отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного 

общения.  

 

на логопедических занятиях.  

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов.  

поведении, личностных нарушений.  

Планирование работы воспитателем проводится совместно с логопедом в 

соответствии с программой коррекционного обучения детей с ТНР и 

соответствующим календарно-тематическим планом логопедической работы. 

Формы взаимосвязи логопеда и воспитателя:   

составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ.  
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воспитателя.  

 

 

дготовка к детским праздникам.  

В комплексном сопровождении детей с ТНР принимают участие инструктор 

по физическому развитию и музыкальный руководитель. Для составления 

рабочих программ реализации содержания работы по образовательным 

областям «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

специалистам требуются знания о психофизических, речевых, эмоционально-

волевых, когнитивных особенностях воспитанников с ТНР, что требует 

участия указанных специалистов в стартовой комплексной диагностике детей 

и в обсуждении полученных результатов. Учитель-логопед выполняет при 

этом консультативную функцию и является координатором организации 

мероприятий по комплексному сопровождению воспитанников.  

С целью раннего выявления детей «группы риска» и профилактики речевых 

нарушений организуется работа с воспитателями общеразвивающих групп.  

Формы взаимодействия логопеда и воспитателя общеразвивающей группы:  

-диагностика речевого развития воспитанников;  

офилактической 

деятельности во время непосредственно образовательной деятельности, в 

процессе организации игровой деятельности и при проведении режимных 

моментов;  

риска»;  

астер-классов для воспитателей общеразвивающих групп;  

грамотности родителей общеразвивающих групп;  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  
Направления деятельности:  

в речевую работу с ребёнком;  

o формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и детьми; o 

создание комфортной среды для речевого развития ребёнка;  

их заменяющих.  

 

-знакомства; o анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  
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глашение родителей на детские концерты и праздники; o создание 

памяток, буклетов;  

-общение.  

Образование родителей:  
-практикумы; o мастер-классы;  

 

Совместная деятельность:  
ции конкурсов, акций, семейных 

праздников, концертов, семейный театров, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей и пр.)  

 

ся в конце 

сентября, начале октября. На этом собрании логопед освещает в доступной 

форме следующие вопросы:  

логопедической группы;  

-педагогического обследования детей;  

 

обучения.  

В середине учебного года проводится второе родительское собрание. 

На нем подводятся итоги работы за первое полугодие. Кратко освещается 

динамика речевого продвижения каждого ребенка, определяются задачи и 

содержание в последний период обучения, требования к речи детей. 

Оценивается роль каждой семьи в системе комплексного воздействия. В это 

время логопед уже может дать прогноз, конечного итога логопедической 

работы. Третье родительское собрание планируется в конце года. На нем 

подводятся итоги всей коррекционной работы. Дается анализ повторного 

обследования речи детей, рекомендации к их дальнейшему обучению. 

Организация торжественного выпуска детей, где каждый имеет возможность 

продемонстрировать свои успехи.  

На протяжении учебного года систематически проводятся беседы и 

консультации для родителей. Логопед дает методические рекомендации по 

закреплению и актуализации материала, пройденного на индивидуальных и 

фронтальных занятиях.  

Выстраивание работы с семьей на основе партнерских отношений, 

диалога взаимного доверия и понимания, безусловно, способствует развитию 

личности дошкольника и является важнейшим условием успешной 

коррекционной работы по исправлению речевых недостатков. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Основанием для зачисления в группу компенсирующей 

направленности (далее-ГКН) является заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее-ПМПК). Длительность пребывания в ГКН 

ребенка с ТНР определяется ПМПК, согласно основному диагнозу. 

Завершение пребывания ребенка в ГКН регламентируется заключением 

ПМПК.  

Эффективность коррекционно-образовательной работы и особенности 

построения режима в группе компенсирующей направленности 

определяются четкой организацией детей в период пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя и других специалистов.  

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей.  

Организация образовательного процесса в ГКН регламентируется 

учебным планом, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, режимом дня, рабочими программами.  

Образовательный процесс в ГКН включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие детей. Организация образовательной работы 

предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учетом состояния здоровья детей. Организационными 

формами работы являются фронтальная, подгрупповая и индивидуальная 

образовательная деятельность.  

Продолжительность фронтальной образовательной деятельности 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13:   

– для детей 6-7 лет – 30 минут.  

Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 

15 минут с каждым ребенком, коррекционно-развивающая деятельность с 

небольшой группой (3-4 ребенка по сходству дефекта) –15 – 20 минут.  

Ежедневно, во второй половине дня проводится индивидуальная и групповая 

образовательная деятельность воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда.  

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность проводится 2- 3 

раза в неделю, подгрупповая и индивидуальная ежедневно (не менее 3 раз в 

неделю с детьми с общим недоразвитием речи, не менее 2 раз в неделю с 

детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи).  

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь  
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II период – декабрь, январь, февраль  

III период – март, апрель, май  

Первые две недели сентября отводится для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, составления и обсуждения со всеми 

специалистами плана работы на первый период работы. С третьей недели 

сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Психолого-

педагогический консилиум ДОУ обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. С 15 мая проводятся заключительная диагностика.  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое 

пребывание ребенка в группах компенсирующей направленности. Режим дня 

в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 

Необходимым условием реализации образовательной программы 

является наличие основной документации учителя-логопеда:  
1. Копии протоколов ТПМПК, на основании которых дети поступают в 

группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.  

2. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в группу 

компенсирующей направленности.  

3. Рабочая программа учителя-логопеда.  

5. Индивидуальные тетради ребёнка.  

6. Журнал взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями.  

7. Журнал учета посещаемости детьми коррекционных занятий.  

8. Отчёт о проделанной коррекционно-развивающей работе за год учителя-

логопеда. 

3.2. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

  

В соответствии с ФГОС   развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

         - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами ; 

         -  двигательную активность,    в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой, 

мимической,  артикуляционной  моторики,  участие  в  подвижных   играх    и 

соревнованиях; 

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

         -   возможность самовыражения детей. 

Оснащение логопедического кабинета: 

 Шкаф для пособий 

 Магнитная доска. 

 Стол с зеркалом для логопедических занятий 50 х 100 

 Зеркало для индивидуальной работы на каждого ребенка. 

 Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата. 

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования 

речи в логопедическом кабинете создана благоприятная речевая среда, 

которая служит интересам, потребностям и развитию детей, соответст-

вующего возрасту детей. 

Пособия: 

1. Логопедический альбом  для обследования всех сторон речи: 

• Звукопроизношения; 

• Фонематического восприятия; 

• Грамматического строя речи; 

• Словарного запаса; 

• Связной речи; 

2.  Дидактический материал для обследования счета, знания 

геометрических фигур, знания цветов. 

В)  Дидактический материал для формирования правильного 

звукопроизношения. 

1.  Дыхательные тренажеры: «Футбол», «Ветровичок», «Горячий чай», 

«Лето», «Зима», «Осень» игрушки для развития дыхания   «Парус» и др. 

2.   Картинки-символы для обучения артикуляционной гимнастики. 

3.   Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 

4.  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

6.    Словесные игры для автоматизации звуков. 

7.    Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

8.   Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации  всех  групп звуков. 

9.   Дидактический материал по развитию фонематического 

восприятия. 

10. Материал по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, словообразования. 

11. Дидактический материал по обогащению словарного запаса. 

12. Папки предметных или сюжетных картинок по лексическим темам: 

«Осень», «Ягоды»,  «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Перелетные птицы», 

«Обувь», «Посуда», «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Новый 
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год», «Домашние животные», «Дикие животные»,  «Домашние птицы», 

«Транспорт», «Профессии», «Космос», «8 Марта», «Весна», «Мебель», 

«Одежда», «Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Лето». 

13.  Настольно-печатные дидактические игры: 

- «Кто что делает?» (профессии); 

- «Кем быть» 

- «Что в моей корзине?»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Узор из звуков» 

- «Играйка- грамотейка» 

-  «Играйка – читайка» 

- «Расшифруй словечко» 

- «Поезд» 

-«Прочитай по первым буквам» 

- «Логопедическое лото». 
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3.3. Методическое обеспечение рабочей программы 

12. Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: 

Блочно-тематическое планирование.  Волгоград: Учитель, 2012. 

 13. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: Дидактические 

материалы. Волгоград: Учитель, 2014. 

 14. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по 

логопедии для детей и родителей. С-Пб: издательский Дом «Литера» 2004. 

 15. «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г. 

В., Чиркиной, Тумановой Т.В. – М.: «Просвещение», 2008. – 271с. 

16. «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г. В., Чиркиной. 

– М.: «Просвещение», 2008. – 271с. 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для    преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.    С-Пб., «Детство-Пресс», 2001. 

2.  Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. С-Пб., «Детство-Пресс», 2000. 

3.  Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. С-Пб., «Детство-Пресс», 2004. 

4. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят 

логопедических игр. С-Пб.: «Детство-Пресс», 2008. 

6. Гомзяк О.С. Развитие Связной речи у шестилетних детей, конспекты 

занятий. М.: Творческий Центр «Сфера». 2007 . 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий 1 периода обучения в подготовительной логогруппе. — М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 128 с.  

8.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий 2 периода обучения в подготовительной логогруппе. — М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 120 с.  

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий 3 периода обучения в подготовительной логогруппе. — М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 126 с.  

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: центр ВЛАДОС, 1998. 

10.  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2001. 

11.  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (1, 2, 3 периоды). Пособие для логопедов. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 
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17. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии».  Издательство «Литур», 2000. 

18. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. С-Пб., «Детство – Пресс», 2004. 

19. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. –С-Пб.: «Детство – 

Пресс»,2000. 

20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. – М.: «Просвещение», 2008. – 271с.  
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