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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа построена на основе:  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность 

педагогических работников»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 

53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149); 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 28.09.2020г. №28); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020г.№373); 

Рабочая программа соотнесена с адаптированными образовательными программами: АОП для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, АОП для детей с задержкой психического развития, 

АОП для детей с расстройствами аутистического спектра, АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), построенные на основе ФГОС 

ДО и ФАОП ДО; 

-Положения об оказании логопедической помощи МАОУ «КСОШ-ДС»; 

-Разработок отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее по тексту Программа) разработана в соответствии 

с ФГОС ДО, ФАОП ДО для детей, имеющих речевые нарушения. 

Срок реализации программы 2024-2025 учебный год 

В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы,условия 

и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 3-7 лет с различными речевыми нарушениями (ФФНР, ОНР). 

Зачисление на логопедические занятия воспитанников, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, в виде коррекционно-развивающей деятельности, осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) и проведения разъяснительной работы с 

родителями, с целью направления ребенка на ТПМПК для решения вопроса о зачислении его 

на логопедические занятия. 

 
1.1.1. Цели и задачи программы 

Целями рабочей программы являются:  
- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 



 
 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

- формирование полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического 

восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, закрепление 

слухопроизносительных умений и навыков в различных речевых ситуациях, развитие связной 

речи. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач, основанных на 

задачах Федеральных программ дошкольного образования. 

 

Задачи рабочей программы: 

 выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения на ранних этапах; 

 способствовать устранению дефектов звукопроизношения, артикуляционных 

навыков, слоговой структуры; развивать фонематический слух (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова); 

 формировать навыки начального обучения грамоте; 

 оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с нарушением речи по медицинским, социальным, 

педагогическим и другим вопросам. 

 осуществить преемственность в работе с сотрудниками ДОУ и специалистами 

ТПМПК, ППк, специалистами детской поликлиники 

 создавать условие для реализация содержания АОП ДО обучающимися с 

(перечислить нозологии); 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической (логопедической) поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы организации образовательной деятельности 

Рабочая программа построена на следующих принципах Федеральной адаптированной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, установленных ФГОС ДО 

и специфических принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 



 
 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Нозо 
логия 

Специфические принципы 

ТНР 1. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

ЗПР 1.Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 



 
 

 возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 
социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка 

с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-медико- 

педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. 

Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

"замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 

развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 
ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 



 
 

 его потенциальных возможностей. 
7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп, 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 
(законных представителей). 

РАС 1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - 

завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта 

(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого 

слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая 

информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем 

более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, 

желанию), процессов воображения (символизации). 
2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает 

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства 

и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем 
сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 



 
 

 3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 

методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной 

степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, 

используют различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные 

сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без 

таких возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая 

страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной 

тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного 

рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие 

поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой 

выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только 

один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, но 

часто и в значительной степени условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие 

некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в 

силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с 

коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как 

правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и 

другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, 

сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная 

недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром 

"олиго-плюс", так и классическую органически обусловленную умственную 

отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 

компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; 

чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 

медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному 
нарушению         стереотипии         компенсаторного         и         гиперкомпенсаторно- 



 
 

 аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 
9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но 

чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико- 

психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в 

коррекции этих проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости 

в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

УО 1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей 

его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения 

"актуального уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного 

опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из 

ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию 

потенциальных возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их 

заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Особое внимание уделяется 

построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности 

детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно- 

развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного 

труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются 

как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, коррекционная логопедическая работы по рабочей программе 

обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке рабочей программы коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта образовательной организации 



 
 

учитывалось, что приобретение дошкольниками с нарушениями речи социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями 

речи, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий. 

Многоаспектное содержание коррекционно-логопедической работы, учитывающее 

особенности дошкольников с нарушениями речи, способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 

участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их 

заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в 

соответствии с РП носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-дошкольников 

является формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 
- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 



 
 

родителей дошкольников. 
 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Характеристики особенностей речевого развития детей с ОВЗ (по нозологиям) 

Тяжелые нарушения речи: 

Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

Дошкольники с общим недоразвитием речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи (далее - ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко 

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 



 
 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, получающие логопедическую помощь, могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута учитывается не только возраст ребенка, но 

и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Таким образом, Программа, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и на основе 

примерной АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (автор Нищева Н.В.), 

направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе. 

 
 

Общая характеристика речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 



 
 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 

сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 

звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 

вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо 

«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 

звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» 

заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» 

вместо «шуба»; 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в 

речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 

дошку»; 

- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться 

на другой; 

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 



 
 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН 

в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

- в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Дети с ФФНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях 

логопедического пункта ОО, которая учитывает все логопедические, физиологические и 

психолого-педагогические особенности дошкольников с ФФНР. 

 

Задержка психического развития: 
 

Дети с задержкой психического развития имеют следующие наиболее значимые 

особенности: недостаточный запас знаний и представлений об окружающем, пониженную 

познавательную активность, замедленный темп формирования высших психических функций, 

слабость регуляции произвольной деятельности, нарушения различных сторон речи. 

Часто в раннем возрасте у детей данной категории отмечается задержка речевого развития 

(позднее появление первых слов, отставание в формировании фразовой речи), а на более 

поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью. 

Большую роль в структуре дефекта детей с ЗПР играют речевые нарушения, которые 

характеризуются определенными чертами. 

Артикуляционный аппарат 

Дети с ЗПР имеют различные отклонения в строении органов артикуляции: 

-аномалии прикуса (прогнатия, прогения, передний открытый прикус); 

-укорочение подъязычной связки; 

-толстый массивный язык; 

-высокое узкое («готическое») или уплощенное твердое небо; 

-дефекты строения зубного ряда. 

Для большинства детей характерна недостаточность речевой моторики, что проявляется 

в напряжении мышц языка, трудностях удержания определенной позы языка, переключении 

органов артикуляции с одного положения на другое. Движения языка неточные. При смене 

артикуляционных укладов нарушается плавность переключения и последовательность 

движений. 

Многие артикуляторные позы дети могут выполнить только по подражанию после 

нескольких попыток. 

Звукопроизношение 

Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще всего 

бывают нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. 

Преобладающим видом нарушения звукопроизношения является смешение звуков, 

имеющих сложную артикуляцию и требующих тонких акустических дифференцировок (с-ш, з- 

ж, с-ч, с-щ, р-л). При этом смешение звуков имеет место в речевом потоке, в то время как при 

произношении отдельных слогов или слов этого может не наблюдаться. 

Такого рода нарушение звукопроизношения может быть обусловлено общей вялостью 

артикуляции, что, как правило, является проявлением неврологической патологии – снижением 

тонуса артикуляционных мышц, а также нарушением фонематического восприятия и 

ослаблением контроля со стороны ребенка за артикуляцией звуков, когда основное внимание 



 
 

его сосредоточено на смысловой стороне высказывания. Осуществление одновременного 

контроля за несколькими действиями, сложная межанализаторная деятельность зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов для детей с ЗПР представляет значительную трудность. 

Менее распространенными нарушениями звукопроизношения у   детей   с   ЗПР 

являются искажения (преимущественно межзубное произношение свистящих, а также велярное 

и увулярное произношение звука [р]), стойкие замены одного звука другим (чаще р → л, л → л
’
, 

л → в, ш → с, ж → з). Наблюдается и отсутствие звука (чаще [р]). 

Фонематическое восприятие 

У детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность фонематического восприятия. 

Дети испытывают затруднения при дифференциации звуков на слух, при этом они плохо 

различают не только нарушенные в произношении звуки, но и некоторые правильно 

произносимые звуки: твердые-мягкие, звонкие-глухие согласные звуки. 

Дети испытывают затруднения в удержании порядка и количества слогового ряда. 

Изменение характера предъявления речевого материала (дополнительное предъявление, 

замедление темпа воспроизведения) не улучшает качества воспроизведения. Дети повторяют 

два слога вместо трех (да-та-да как да-та) или изменяют их последовательность. 

Звуковой анализ 

Нарушение фонематического развития детей с ЗПР проявляется и в несформированности 

звукового анализа и синтеза. Это нарушение оказывается очень стойким, сохраняется в течение 

нескольких лет и вызывает в школе нарушения письма и чтения. Данные исследований 

показывают, что без целенаправленной коррекционной работы дети с ЗПР не могут овладеть 

звуковым анализом слов. 

Относительно возможным у дошкольников с ЗПР является умение выделять начальный 

ударный гласный. Выделение же первого согласного звука вызывает затруднения – дети часто 

выделяют не 1-ый звук, а 1-ый слог (кошка – 1-ый звук ко). Аналогичные трудности отмечаются 

при выделении конечного гласного звука (мышка – последний звук ка). 

Наибольшую трудность у детей с ЗПР вызывает анализ слога со стечением согласных. 

Наиболее типичной ошибкой является пропуск одной согласной из стечения 

Малодоступны такие задания, как определение количества и последовательности звуков в 

слове, установление позиционных соотношений звуков. 

Лексика 

Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их 

интеллектуальной и эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной активностью. 

При ЗПР характерны следующие особенности словарного запаса: 

- преобладание пассивного словаря над активным; 

- ограниченность словарного запаса; 

- затрудненная его активизация; 

-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление слов. 

Предметный словарь 

Страдает предметная соотнесенность слов – номинативная функция речи.Дети не могут 

назвать воспринимаемый предмет, его свойства, особенности. Вместо этого они начинают 

описывать ситуацию или действие, с которыми связан данный предмет. 

Значительные   затруднения   у    детей    с    ЗПР    вызывает    использование 

элементарных обобщающих понятий. Даже при наличии в пассивном словаре нередко 

обобщающее понятие заменяется родовым, видовым или каким-либо конкретным понятием. И 

наоборот, в отношении некоторых предметов дети используют   лишь   обобщающие 

понятия: «рыбы», «грибы» и т.д. - в их лексике отсутствуют названия конкретных видов рыб, 

грибов и т.д. 

Глагольный словарь 

Дети с ЗПР редко используют глаголы, обозначающие эмоциональные состояния. 

При вычленении слова-действия из предложения дети с ЗПР называют не отдельное слово, 

а целое словосочетание («пришла зима», «снежная пришла»), соединяя глагол с именем 



 
 

существительным или прилагательным. Это явление характерно и для учащихся младших 

классов с ЗПР, в то время как подобные синкретические словесные связи могут наблюдаться в 

норме у детей среднего дошкольного возраста, но, как правило, к моменту поступления в 

школу, они исчезают. 

Качественный словарь 

Дети с ЗПР крайне ограниченно и недифференцированно используют слова, 

обозначающие свойства и признаки предметов. 

Чаще они используют прилагательные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки. Так, для описания цвета предметов используются названия основных цветов, а для 

обозначения величины предметов (длины, ширины, высоты и т.д.) используют слова «большой» 

- «маленький». 

Крайне редко дети используют оценочные прилагательные: все положительные качества 

(добрый, храбрый, умный) заменяют словом «хороший», а отрицательные качества (жадный, 

трусливый) – словом «плохой». 

При подборе антонимов дошкольники используют зачастую предложенные же 

прилагательные с отрицательной частицей «не». 

Дети затрудняются также и в подборе слов-синонимов, при чем больше, чем в подборе 

антонимов. Ими допускаются следующие ошибки: 

-использование вместо синонимов антонимов или слов с частицей не (радостный - 

печальный); 

-употребление слов другой части речи (горе – печальный). 

Детское словотворчество. 

У детей с ЗПР период бурного словотворчества наступает к концу дошкольного возраста и 

сохраняется на первом и втором годах обучения в школе, в то время как обычное детское 

словотворчество охватывает период от 2 до 5 лет и к 5-6 годам угасает. 

Создание неологизмов («Коровы стоят в коровятнике, лошади в лошаднике», «Дядя 

красит дома. Он работает красником») этими детьми показывает, что хотя и в поздние сроки, 

но они практически выделяют морфемы, правильно понимают смысловые значения корней и 

образуют слова, не выходя за границы грамматических закономерностей родного языка. Эти 

процессы отсутствуют у умственно отсталых детей. 

Грамматический строй речи 

Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значительное 

недоразвитие у них процессов словоизменения, словообразования, синтаксической структуры 

предложения. 

Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, отличаются небольшой линейной 

протяженностью в 3-4 слова. При восприятии же более длинных предложений из 6-7 слов дети 

нарушают порядок слов, пропускают отдельные члены предложений, заменяют малознакомые 

слова, что связано с неполноценностью грамматического программирования. 

Словоизменение 

У детей с ЗПР не сформирована система предлогов языка – нарушенным является как 

понимание значения простых и сложных предлогов, так и их употребление. Причем дети 

допускают замены и семантически близких предлогов (на – в, в – из), и далеких (под – в, за – 

на, перед – на). 

При задержке психического развития нарушено правильное оформление в экспрессивной 

речи грамматического значения множественности имен существительных, хотя в 

импрессивной речи большинством детей оно дифференцируется правильно. Большим 

количеством ошибок у детей с ЗПР сопровождается употребление форм именительного и 

родительного падежей существительных множественного числа (платьи, листы, ведры, 

зеркали, одеялов, лампов, листов, арбузей). 

Характерными ошибками словоизменения глаголов и прилагательных у детей с ЗПР 

являются: 

-неточное употребление глаголов (дети катаются – дети едут); 



 
 

-нарушение дифференциации глаголов единственного и множественного числа (мальчик 

рисует – мальчик рисуют;девочки читают – девочки читает); 

-нарушение чередования в основе глагола (мальчик бегит, дети бежат); 

-трудности согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 

(синий варежки, железные замок, красная яблоко, красных ягодов, больших ветков, лесных 

цветов). 

Таким образом, парадигма форм словоизменения у детей с ЗПР очень ограничена, 

недостаточно устойчива, характеризуется большим количеством смешений флексий. 

Словообразование 

Характерными ошибками являются: 

-трудности словообразования уменьшительно-ласкательных существительных–наиболее 

сформированными являются модели с использованием суффиксов -очк-, -ечк-, -ик-, -ек-, -чик-, - 

к-, менее сформированными – с помощью суффиксов -ичк-, -ишк-, -ышк-, наибольшие 

трудности вызывает образование слов с помощью суффиксов -иц-, -ец-, -ц- (домочик, 

туфеленьки, шкафик, столчик, платьинко); 

-трудности словообразования названий детёнышей животных и птиц (свиненок, 

лошаденок, лошадка, лошадик, маленькая лошадка); 

-трудности дифференциации глаголов совершенного - несовершенного вида (лекарство 

запил, полено срубил), возвратных – невозвратных глаголов (Мальчик прячется машинку под 

диван); 

-трудности словообразования приставочных глаголов (улетает – вылетает, переходит – 

уходит, переливает – наливает); 

-трудности образования относительных и притяжательных прилагательных - дети 

используют ограниченное число суффиксов –н-, -ов-, -ев- (фарфорная, шерстевая, грушневое, 

волкин). 

Следует отметить, что у детей с ЗПР «чувство языковой нормы» находится на низком 

уровне и спонтанный процесс его развития осуществляется довольно медленно. 

Связная речь 

У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции речи 

и основные этапы порождения речевого высказывания (замысел, внутреннее программирование 

и грамматическое структурирование). 

Диалогическая речь–дети могут не отвечать на вопросы из-за слабого побуждения к речи, 

либо они дают малоразвернутые ответы на вопросы взрослого, зачастую прекращают разговор, 

играть предпочитают молча, однако любое побуждение к дальнейшему общению приводит к 

увеличению объема высказываний. Часто в ответах основная мысль перебивается 

посторонними мыслями и суждениями. 

Монологическая речь–носит ситуативный характер, уровень сформированности 

монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. Однако у их большинства обнаруживаются 

существенные нарушения программирования текста, невозможность подчинить речевую 

деятельность замыслу, соскальзывание на побочные ассоциации. 

Пересказ 

Пересказы являются наиболее доступной формой речевой деятельности для детей с 

ЗПР. Однако у них выявляются трудности и в этом виде связного рассказывания, а именно: 

-небольшой объем текста; 

-незначительное количество смысловых звеньев; 

-нарушение связи между отдельными предложениями текста; 

-наличие повторов, пауз. 

Составление рассказа по серии сюжетной картинок 

Наличие серии сюжетных картин активизирует речевую деятельность детей с ЗПР. Однако 

дети быстро устают, отвлекаются, что отражается на качестве связных речевых высказываний. 

Рассказы детей с ЗПР характеризуются: 



 
 

-недостаточностью понимания связей между отдельными картинками, сложностью 

установления причин и следствия поступков изображенных персонажей, их мотивов, 

-несоблюдением логической направленности рассказа; 

-перечислительным способом передачи информации об объектах картинок и их действиях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

Несмотря на максимальную помощь со стороны взрослого дети с ЗПР затрудняются 

самостоятельно составлять связное описание картины. Их рассказы характеризуются: 

-небольшим объёмом (чаще содержат простое перечисление изображенных на картинке 

объектов); 

-отсутствием четкой программы реализации замысла высказывания; 

-неполным раскрытием смысловой стороны ситуации, пространственных, причинно- 

следственных связей между отдельными компонентами ситуации (персонажами, объектами); 

-фиксированием незначительных деталей, не имеющих значения для раскрытия смысла 

ситуации, наличием излишних повторов, случайных ассоциаций. 

Рассказывание на заданную тему 

Самостоятельные рассказы на заданную тему особенно трудны для детей с ЗПР. 

Характерные ошибки: 

-многие дети отказываются от выполнения этих заданий, не зная, о чем говорить; 

-в других случаях они ограничиваются лишь одной фразой; 

-при составлении рассказа дети не используют свой личный опыт; 

-воспроизводят серию отдельных высказываний, связанных случайными ассоциациями, 

которые характеризуются стихийностью, импульсивностью. 

 

Расстройства аутистического спектра: 
 

Особенности экспрессивной речи 

Речевые нарушения наиболее отчетливо видны после 3-х лет. Для детей с 

расстройствами аутистического спектра типичны отсроченные или непосредственные эхолалии, 

тенденция повторять готовые фразы без самостоятельного конструирования предложений, 

трудности начала и поддержания диалога, замены местоимений. В речи детей нередки 

перестановки звуков, неправильное употребление предложных конструкций. 

Особенности интонационной стороны речи также отличают этих детей. Часто они 

затрудняются в контролировании громкости голоса, их речь воспринимается окружающими как 

«деревянная», «скучная», «механическая». Нарушены тон и ритм речи. 

Нарушения речи при аутизме можно разделить на пять групп по генезу и патогенетическому 

уровню: 

• нарушения речи как следствие задержанного развития (косноязычие, физиологическая 

эхолалия, бедность запаса слов и др.); 

• речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания Я в виде неправильного 

употребления местоимений и глагольных форм; 

• речевые нарушения кататонической природы (вербигерации, эхолалии, эгоцентрическая, 

затухающая, внутренняя речь, мутизм, скандированное, растянутое или ускоренное 

звукопроизношение, паралингвистические нарушения тональности, темпа, тембра речи и др.); 

• речевые феномены вследствие психического регресса (появление речи довербального 

фонематического уровня; 

• расстройства речи, связанные с патологией ассоциативного процесса (нарушения смысловой 

стороны речи в виде незавершенных, непоследовательных ассоциаций, контаминации и др.). 

Формальные особенности речи детей с РАС 

Наличие эхолалий — одна из самых распространенных особенностей речи при аутизме. 

Обычно эхолалии описываются как неконтролируемое автоматическое повторение слов, 

услышанных в чужой речи. Эти повторения могут возникать сразу за услышанным 

(непосредственные эхолалии) или заметно позже (отсроченные эхолалии). 



 
 

Некоторые авторы считают, что эхолалии, как повторения без смысла и видимой цели, 

являются показателем тяжести расстройства и затрудняют адаптацию. В соответствии с этой 

парадигмой разрабатываются пути коррекции эхолалий. 

В то же время другие исследователи считают эхолалии примитивными попытками 

сохранить социальный контакт в ситуации, когда ребенок сталкивается с недоступными для 

него речевыми стимулами, и считают это хорошим прогностическим признаком. 

В соответствии с этой парадигмой эхолалии могут быть разделены на коммуникативные и 

некоммуникативные. В то время как некоммуникативные эхолалии не целенаправлены и в 

большей степени служат ребенку для регуляции своего состояния, получения удовольствия или 

просто «проверки» слов, коммуникативные эхолалии могут использоваться для сообщения 

информации, просьбы о помощи, протеста или указания. При этом дети с расстройствами 

аутистического спектра используют больше коммуникативных эхолалий, чем 

некоммуникативных. 

Общая стереотипность, свойственная детям с РАС, представлена в речи не только в виде 

эхолалий, но и в форме более сложных вербальных ритуалов. Вербальные ритуалы — это 

фиксированные последовательности высказываний, которые ребенок строит так, будто 

чувствует принуждение завершить их в определенном порядке. При этом ребенок может не 

только сам совершать вербальные ритуалы, но и принуждать к этому других. 

Неологизмы — это слова, которых нет в языках, известных ребенку, их ребенок 

конструирует сам. Различают пассивные неологизмы (бессмысленные звукосочетания) и 

активные (имеющие определенный смысл). Типичное речевое развитие также включает 

неологизмы (их называют физиологическими), которые могут возникать у детей до пяти лет. 

Идиосинкразическая речь включает настоящие слова и фразы, используемые или 

скомбинированные человеком таким образом, который он не мог позаимствовать от других. 

При этом образованные словосочетания служат для передачи специфического смысла. 

Дети с аутизмом используют больше неологизмов и идиосинкразической речи, чем их 

нормативные сверстники или умственно отсталые дети с тем же уровнем развития речи. При 

этом частота использования идиосинкразической речи у аутичных детей возрастает с 

усложнением речи, в то время как у детей с умственной отсталостью частота подобных 

феноменов уменьшается по мере развития речевых навыков. 

Замену личных местоимений у детей с аутизмом отметил еще Лео Каннер. 

Действительно, личные местоимения — сложные абстрактные конструкции, которым нельзя 

научиться через прямую имитацию. Чтобы правильно употреблять личные местоимения, 

ребенок должен понимать, что в разговоре есть различные роли (говорящий; тот, кому говорят; 

просто слушатель, третьи лица, о которых говорят), и использование местоимений зависит от 

роли человека в диалоге. По-видимому, ошибки в использовании местоимений связаны с 

задержкой формирования сознания Я. Чувство себя и другого, преодоление детского 

эгоцентризма, способность к совместному вниманию также являются важными факторами в 

понимании использования личных местоимений, которые могут быть нарушены у детей с 

аутистическими расстройствами. 

Нарушение или необычное использование просодических компонентов речи (ударения, 

интонация, темп, ритм, громкость речи) часто ассоциируются с аутистическими 

расстройствами. Просодика играет большую роль в коммуникации, помогая уточнить смысл 

фразы (например, при ударении на конкретном слове в предложении), обозначить 

вопросительные и утвердительные высказывания, разделить смысловые части внутри 

высказывания, передать эмоциональный контекст фразы. 

Речь людей с аутизмом часто характеризуют как эмоционально бедную, монотонную, 

«механическую», маловариативную по темпу и громкости. Если интонационная окраска речи 

присутствует, то она может быть странной, вычурной или преувеличенной. Наибольшие 

трудности выявляются у людей с расстройствами аутистического спектра в понимании и 

использовании   интонационных   ударений,   то   есть   выделения   определенных   слов   или 



 
 

словосочетаний в предложении. Причем эти трудности выявляются не только у детей, но и у 

подростков и даже взрослых людей с аутистическими нарушениями. 

Модификации и применение языка в зависимости от социального контекста называют 

прагматическими аспектами речи. Использование интонационных ударений во многом связано 

с социальным использованием речи. Для того чтобы выделить интонационно какую-либо часть 

фразы, необходимо понимать, что она нуждается в выделении, потому что слушатели могут 

интерпретировать фразу по-разному. Дети с аутизмом могут иметь трудности с таким 

пониманием, из-за чего во время разговора не уделяют внимания интонации. Обратный эффект 

непонимания того, какую именно часть фразы стоит выделить, заключается в выделении детьми 

с аутизмом нескольких частей фразы, из-за чего речь может носить скандированный характер. 

Интонационные акценты также могут расставляться непроизвольно из-за других нарушений 

экспрессивной речи 

Для людей с расстройствами аутистического спектра характерно нарушение социальной 

и эмоциональной взаимности. Также они хуже распознают эмоциональную составляющую 

речи, передаваемую с помощью просодических компонентов, и в меньшей степени сами 

способны передать в речи эмоцию. По-видимому, эти явления взаимосвязаны, и нарушения 

эмоциональной просодики речи являются проявлением социальных трудностей. 

Помимо специфических особенностей речи, характерных для аутистических расстройств, дети с 

аутизмом могут иметь нарушения речи, характерные для задержанного развития речи вообще: 

меньший активный и пассивный словарь, синтаксические трудности. При этом прослежена 

связь между синтаксическими и лексическими трудностями. Также показано, что общий 

профиль этих трудностей (если они имеются) у детей с расстройствами аутистического спектра 

аналогичен профилю детей с нарушениями речи. 

Особенности, связанные с социальным использованием речи 

Независимо от уровня развития речи, при аутизме в первую очередь страдает 

возможность использования ее с целью общения. Коммуникативное использование речи 

предполагает ее направленность на другого человека с целью сообщить ему или получить 

какую-либо информацию, помощь, внимание. 

Еще один аспект социального использования речи — возможность коммуницировать 

только с социальной целью, то есть говорить не для того, чтобы получить что-то, а для 

поддержания личного общения. 

Показано, что основным паттерном взаимодействия с другими людьми у детей с 

аутизмом является «манипуляция», когда обращения детей к другому мотивируются 

исключительно потребностью удовлетворения собственных нужд при полном игнорировании 

желаний партнера. 

Существует гипотеза, объясняющая трудности социальной коммуникации у детей с 

аутизмом недоразвитием у них так называемой модели психического. Модель психического — 

это система репрезентаций психических феноменов, интенсивно развивающаяся в детском 

возрасте. Обладать моделью психического означает быть способным воспринимать как свои 

собственные переживания (убеждения, намерения, знания и пр.), так и переживания других 

людей, что позволяет объяснять и прогнозировать их поведение. 

Отсутствие или недостаточное развитие модели психического может объяснять многие 

нарушения в социальной сфере при аутизме. Также это объясняет неспособность понимания 

скрытых смыслов, намеков и неявных правил социального общения. 

Дети с РАС часто проявляют непонимание социальных правил и социальных 

последствий своих действий, в том числе и в речи. Дети могут задавать неуместные или 

неадекватные ситуации вопросы, не соотносить свои высказывания с социальными нормами. 

Также дети с РАС могут избегать социальных контактов без конкретной цели, что существенно 

сужает их круг общения. Эти проблемы входят в сферу качественных нарушений социализации, 

являющихся диагностическим критерием для аутистических расстройств. 

Особенности понимания речи детьми с РАС 



 
 

Возможности понимания речи у детей с аутизмом также ограничены. В возрасте около 

года, когда нормативно развивающиеся дети любят слушать, как с ними разговаривают, дети с 

аутистическими расстройствами обращают внимание на речь не больше, чем на любые другие 

шумы. В течение длительного времени ребенок не в состоянии выполнять простые инструкции, 

не реагирует на свое имя. 

На развитие вербальной и невербальной коммуникации у детей с аутизмом влияют 

особенности восприятия. При сохранности соответствующих анализаторов до 90% людей с РАС 

имеют те или иные особенности восприятия, прежде всего, слухового, зрительного и 

тактильного, а также гипочувствительность (сниженную чувствительность) к боли. При этом 

одновременно может присутствовать как гипо-, так и гиперчувствительность к стимулам. Очень 

часто наблюдается отсутствие избирательного внимания к звукам речи. 

Существуют данные о связи гипореакции на социальные и несоциальные стимулы с 

умственным возрастом ребенка с аутизмом. Дети, имеющие низкий умственный возраст, в 

большей степени демонстрировали отсутствие реакции на стимулы (причем, чаще на 

социальные) по сравнению с детьми с задержкой развития и типично развивающимися детьми. 

Гипореакция на стимулы уменьшалась с возрастанием умственного возраста. Гипореакция на 

социальные и несоциальные стимулы может предопределять более низкое развитие речи и 

разделенного внимания у детей с аутизмом. 

Подростки с высокофункциональным аутизмом и синдромом Аспергера демонстрируют 

трудности фильтрации слуховых стимулов, меньшую интеграцию слуховой и визуальной 

информации в речи, чем нормотипичные. Также они в меньшей степени, чем нормативно 

развивающиеся подростки, различают типичные для родного языка фонемы речи и типичные 

для культуры музыкальные ритмы. В целом, подростки с расстройствами аутистического 

спектра демонстрируют больше нарушений в восприятии речевых стимулов, нежели 

музыкальных. В то же время эти показатели широко варьируются внутри группы подростков с 

РАС. 

Особенности речи при аутистических расстройствах являются проявлениями 

качественных нарушений коммуникации и социализации. Общая стереотипность поведения и 

активности людей с аутизмом отражается в таких речевых феноменах как эхолалии и 

вербальные ритуалы. Таким об- разом, в речи при РАС можно видеть проявления всей 

аутистической триады. 

Развитие речи у детей с аутизмом чаще всего задержано, причем паттерн этой задержки 

имеет как схожие черты с задержкой речевого развития у детей без аутизма, так и 

специфические особенности, заметные еще на прелингвистическом уровне. В некоторых 

случаях в ходе развития речи можно отметить специфический регресс речевых навыков, часто 

сопровождающийся общим регрессом в развитии ребенка. Причины подобного регресса еще не 

установлены, однако постоянно возникают раз- личные гипотезы о связи некоторых внешних и 

внутренних факторов с регрессом. 

Среди особенностей экспрессивной речи при расстройствах аутистического спектра 

принято выделять эхолалии, вербальные ритуалы, использование неологизмов и 

идиосинкразической речи, неправильное использование личных местоимений и глагольных 

окончаний. Речь людей с аутистическими расстройствами может быть необычной и по своим 

паралингвистическим компонентам: интонации, темпу, ритму и громкости. Качественные 

нарушения коммуникации проявляются и в трудностях коммуникативного использования речи 

людьми с РАС. Использование речи для коммуникации, учет социального контекста разговора, 

коммуникация исключительно с социальной целью для детей и подростков с аутизмом 

являются затруднительными. 

Возможности понимания речи также ограничены у детей с аутизмом, и во многом эти 

ограничения связаны с особенностями сенсорного восприятия вообще. Трудности фильтрации 

речевых стимулов, гипо- и гиперчувствительность к сенсорным воздействиям у детей с 

аутизмом затрудняют развитие импрессивной речи. 



 
 

Умственная отсталость (интеллектуальные нарушения): 
 

В тесной связи у детей с интеллектуальными нарушениями находится глубокое 

недоразвитие речи. Степень недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего 

психического недоразвития. В одних случаях это поток бессмысленных штампованных фраз с 

сохранением услышанных ранее интонаций, тогда говорят о пустой эхололичной речи. В 

других случаях речь не возникает и почти не развивается в течение ряда лет. 

Само по себе накопление новых слов не ведет к улучшению их активной лексики, так как 

они не пользуются речью даже тогда, когда знают нужное слово. Пассивность, крайне 

сниженная потребность в высказываниях, слабый интерес к окружающему – всё это тормозит 

процесс активации словаря детей с умственной отсталостью. 

У детей с интеллектуальными проблемами обнаруживаются разнообразные нарушения 

речевого развития. Так, почти у всех наблюдаются более или менее резко выраженные 

недостатки произношения. Умственно отсталые дети не обладают достаточным умением 

вступать в речевой контакт с другими людьми. Это обусловлено их пассивностью, 

сниженностью побуждений к высказываниям, слабым интересом к окружающему, а также 

крайней бедностью словарного запаса и несформированностью грамматического строя речи. 

Можно выделить особенности сенсорных и моторных речевых расстройств в 

зависимости от степени поражения мозга у детей с нарушением интеллекта. 

Компонент сенсорного недоразвития присутствует у всех детей в разной степени, в связи 

с чем условно выделяются несколько уровней. К первому уровню сенсорного недоразвития 

могут быть отнесены дети, которые не понимают речь посторонних, но слышат и воспринимают 

речь ближайших родственников, постоянно ухаживающих за ними. 

Ко второму уровню сенсорного недоразвития относят детей, воспринимающих речь 

окружающих в виде отдельных коротких фраз и инструкций. Более длинную фразу или 

читаемый текст они не воспринимают и не реагируют адекватно. 

К третьему уровню сенсорного недоразвития могут быть отнесены дети, которые 

воспринимают бытовую речь, выполняют инструкции, прослушивают короткие тексты, 

поддерживают диалог. Но у них также отмечается недостаточное восприятие сложных речевых 

конструкций и текста. Они быстро устают и отвлекаются, недослушав интересный рассказ. 

Особенности моторного речевого развития детей с умственной отсталостью также 

разноплановы по степени тяжести проявления, в связи с чем можно выявить несколько уровней. 

К первому уровню относятся “безречевые” дети. Однако “безречевые” дети по своему 

состоянию неоднородны. Одни безучастны к окружающей среде, речью не пользуются. Другие 

дети произносят постоянно один монотонный звук, не являющийся средством общения. 

Некоторые пользуются неречевыми средствами (показывают пальцем на нужный предмет или 

игрушку), - именно эта группа является наиболее сложной в речевом отношении независимо от 

возраста. 

Ко второму уровню речевого развития можно отнести детей, у которых отмечаются 

отдельные лепетные слова или словосочетания, произнесенные с различными фонетическими 

искажениями. Тяжелые изменения подвижности артикуляционного аппарата, нарушение 

возможности организации артикуляционных поз делают их речь трудной для понимания, а 

детей – фактически «безречевыми» при наличии попыток к пользованию речью. 

К третьему уровню речевого развития можно отнести детей, у которых имеется бытовой 

словарь и фразовая речь. Одни дети многоречивы, пользуются развернутой фразовой речью с 

элементами нарушенного звукопроизношения. Другие дети пользуются короткой фразой, в ряде 

случаев отмечаются аграмматизмы. Последовательность изложения затруднена; некоторые дети 

нуждаются в дополнительных вопросах для рассказа по картинке. 

У преобладающего большинства детей этого уровня отмечается потребность в речевом 

общении, но дети с умственной отсталостью вне зависимости от состояния словарного запаса не 

могут поддержать диалог. Наиболее продвинутые в речевом отношении дети отвечают на 

обращение, но остаются пассивными в течение всей беседы. У этих детей не сформирован 



 
 

звуковой образ слова. Фактически база для развития фонематического слуха у этих детей не 

формируется. Отсюда множественные фонетические нарушения, не всегда непосредственно 

связанные с дизартрическими расстройствами, но во многом являющиеся следствием грубой 

множественной сенсорной недостаточности. 

 

На 02.09.2024 год в детском саду МАОУ «КСОШ-ДС» 12 обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов (в т.ч. 4 ребенка-инвалида): 

ТНР – 6; 

ЗПР - 3; 

РАС – 2; 

УО – 1. 

 
 

1.2. Планируемые результаты 

 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы обучающимися с 

ТНР 

(Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МАОУ «КСОШ-ДС») 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы обучающимися с 

ЗПР 

(Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

задержкой психического развития МАОУ «КСОШ-ДС») 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы обучающимися с 

РАС 

(Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра МАОУ «КСОШ-ДС») 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ «КСОШ-ДС») 

 

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая (логопедическая) диагностика направлена на отслеживание качества 

дошкольного образования. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

образовательной организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему   дошкольного   образования   на   поддержку   вариативности 



 
 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов образовательной организации всоответствии: 

разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне образовательной организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Логопедическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для логопедической 

диагностики — речевые карты и индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития речи каждого ребенка. 

Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ 

являются: 

- степень освоения детьми с ОВЗ адаптированных образовательных программ ДО; 

- степень готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью ДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную 

карту развития ребенка. 

Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по 

вертикальным ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует постановки 

образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения 

образовательной работы с детьми. 

 

Периодичность логопедической диагностики:  

• Сентябрь - 1-2 неделя 
• Май – 3-4 неделя. 

Объекты педагогической диагностики:  

• освоение детьми АОП ДО (по нозологиям) 

Форма регистрации результатов логопедической диагностики: 

• Речевая карта ребенка,  
• Карта развития обучающегося. 



 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание содержания деятельности учителя-логопеда в соответствии с 

направлениями работы 

Содержание деятельности учителя – логопеда осуществляется в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог-дефектолог», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 13.03.2023 № 136н 

 

В соответствии профилю деятельности: 
 

Учитель-логопед (нарушение речи) 

 

Организация специальных условий образовательной среды и деятельностиобучающихся с 

нарушениями речи по освоению содержания образования на разных уровнях образования 
 

 

• Разработка, корректировка, реализация содержания адаптированных образовательных 

программ, программ логопедической помощи на разных уровнях образования для 

обучающихся с нарушениями речи 

• Организация специальной образовательной среды для обучающихся с нарушениями речи 

с учетом индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся, формы 

реализации адаптированных образовательных программ, программ логопедической 

помощи, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

• Организация деятельности обучающихся с нарушениями речи по освоению содержания 

адаптированных образовательных программ, программ логопедической помощи в формах 

и условиях, отвечающих их особым образовательным потребностям, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

• Создание специальных, в том числе психолого-педагогических, условий включения 

обучающихся с нарушениями речи в образовательный процесс с учетом их особых 

образовательных потребностей, особенностей здоровья 

• Проведение логопедических занятий, уроков с обучающимися с нарушениями речи, 

предусмотренных адаптированной образовательной программой, программой 

логопедической помощи 

• Отбор и использование в организации коррекционно-развивающего бучения и воспитания 

обучающихся с нарушениями речи программно- методических и учебно-дидактических 

материалов 

• Контроль и оценка достижений обучающихся с нарушениями речи с оформлением 

педагогической документации, отражающей результаты освоения адаптированной 

образовательной программы, программы логопедической помощи 

• Сопровождение в образовательном процессе обучающихся с нарушениями речи, 
проявивших выдающиеся способности в спорте, художественном творчестве 

• Реализация воспитательной деятельности, направленной на формирование социально 

значимых личностных качеств и приобщение обучающихся с нарушениями речи к 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе 
 

Педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по вопросам 

реализации особых образовательных потребностейобучающихся с нарушениями речи, 

профилактики и коррекции нарушений развития: 



 
 

• Выявление обучающихся с нарушениями речи, обучающихся, имеющих риск их 

возникновения, для определения путей компенсации и профилактики нарушений 
речи 

• Планирование и проведение логопедического обследования обучающихся с 

нарушениями речи с учетом возраста, уровня речевого развития, индивидуальных 

психофизических особенностей 

• Составление заключения по результатам логопедического обследования лиц с 

нарушениями речи и его обсуждение с участниками образовательного процесса 

• Консультирование всех участников образовательных отношений по вопросам 

образования, воспитания, развития, социальной адаптации, выбора 

образовательного маршрута, овладения средствами коммуникации, метода 

альтернативной и дополнительной коммуникации, профессиональной ориентации 

обучающихся с нарушениями речи, в том числе консультирование родителей 
(законных представителей) в форме обучающих занятий 

• Проведение коррекционно-развивающих, психопрофилактических и 

психогигиенических мероприятий по снижению риска прогрессирования 

нарушений речи совместно с заинтересованными участниками образовательного 
процесса 

• Планирование и реализация деятельности по прекращению (минимизации) 

нежелательного, социально недопустимого поведения обучающихся с 

нарушениями речи 

• Ведение профессиональной документации совместно со специалистами, 

вовлеченными в процесс образования обучающихся с нарушениями речи 

 

 

Психолого-педагогическая (логопедическая) помощь обучающимся с нарушениями речи в их 

социальной адаптации и реабилитации: 
 

 

• Определение направлений и содержания, методов и средств реализации 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации) детей и 

взрослых с нарушениями речи с целью оптимизации речевого развития и 

коррекции нарушений, повышения качества жизни и социальной адаптации 

• Содействие активному включению в реабилитационный (абилитационный) 

процесс родителей (законных представителей) обучающихся нарушениями речи 

• Развитие у детей и взрослых с нарушениями речи компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов с окружающими людьми 

• Организация активного сотрудничества детей с нарушениями речи в разных видах 

деятельности с окружающими, формирование детского коллектива, в том числе в 

условиях инклюзивного обучения 

• Проведение мероприятий по развитию коммуникативных компетенций детей и 

взрослых с нарушениями речи (речевой, альтернативной, дополнительной), в том 

числе с использованием вспомогательных средств и ассистивных технологий 



 
 

• Проведение мероприятий по профессиональной ориентации и профессиональному 
самоопределению детей и взрослых с нарушениямиречи 

 

Направление деятельности учителя-логопеда: 

 Организация специальных условий образовательной среды и деятельности обучающихся 

с ТНР, ЗПР, РАС, УО по освоению содержания образования адаптированных программ; 

 Педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по вопросам 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, ЗПР, РАС, УО; 

 Педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по вопросам 

профилактики нарушений развития; 

 Педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по вопросам 

коррекции нарушений развития; 

 Логопедическая помощь обучающимся с ТНР, ЗПР, РАС, УО в их социальной адаптации 

и реабилитации. 

 
2.2. Содержание деятельности в соответствии с уровнем речевого развития ребенка 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 
2.2.1. Общее недоразвитие речи (ОНР) 1 уровня 

Развитие импрессивной речи 

- Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. 

- Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 

животные; цветы). 

- Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

- Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать 

— снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, 

широкий — узкий, высокий — низкий). 

- Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

- Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

- Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 



 
 

кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных 

мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, - чик-,-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, 

-ят-). 

- Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

- Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя,тебе). 

- Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

- Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

- Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы 

и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. 

- Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

- Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам. 

- Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой). 

- Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
- Обогатить активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

- 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот 

— коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления 

действия (в, на, у). 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят). 

- Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

- Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 



 
 

- Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин). 

- Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

- Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

- Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик.Даня ест суп.) 

- Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по 

небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит 

суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

- Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
- Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — 

[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

- Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, 
в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

- Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка —точка, 

миска — киска). 

- Развивать внимание к звуко-слоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

- Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

- Развивать длительность речевого выдоха. 

- Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

- Развивать подражание речевым звукам. 

- Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], 

[в], [в'], [б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х']. 

- - Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

- Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

- Воспитывать потребность в речевом общении. 
- Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

- Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на 

вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

- Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда. 

- Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

- Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

2.2.2. Общее недоразвитие речи (ОНР) 2 уровня 

Развитие словаря 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 



 
 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающиепонятия. 

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

- Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского, среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях простыми 
предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 

- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языкаи навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
- Формировать навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляциюголоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

- Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 



 
 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнятьанализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов; различатьслова с 

начальными ударными гласными. 

- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [ п]—[т], [б]—[д], [к]— [т]) в ряду звуков, слогов, 

слов . 

- Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и 

слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

- Научить подбирать слова с заданным звуком. 

- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Обучение элементам грамоты (по программе Н.В. Нищевой) 

- Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 
- Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М,К. 

- Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

- Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

- Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

2.2.3. Общее недоразвитие речи (ОНР) 3 уровня 

Развитие словаря 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 



 
 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных суффиксами -онок-, - 

енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 



 
 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированиюзвуков 

всех групп. 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных, сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
- Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех- 

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

- Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки ив воздухе. 

- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 



 
 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основеразвивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.2.4.  Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 
 

Развитие словаря 

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

знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 



 
 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосо 

подачи и плавности речи. 

- Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высотутона в 

играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностьюречи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
- Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп всвободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных, закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

- Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительныхпризнаках. 
- Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласныхзвуков. 

- Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и поместу 

образования. 

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

- Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»;лепки 



 
 

их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольшихтекстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание: ча — ща сбуквой 

А, чу — щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 
- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, нои 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать наних 

полно или кратко. 

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

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 
 

2.3. Особенности организации деятельности учителя-логопеда по коррекции речевого 

развития обучающихся 

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 речевыми 

нарушениями, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

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 речевыми нарушениями, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа 

 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а 

также его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 



 
 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый). 

Используются следующие диагностические методики и методические рекомендации: 

• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

• Безрукова О.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 6-7 лет. 

Материалы для специалиста образовательного учреждения. 

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

• КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. 

• Тверская О.Н. Е.Г. Кряжевских Альбом для обследования речевого развития детей 3-7 

лет (экспресс-диагностика) 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи 

• Нищева Н.В. Речевые карты. Картинный материал к речевой карте. 

Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: 

ФФНР, ОНР. 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для занятий учитывается не только 

структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 

уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка 

с педагогом и сверстниками. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - ФГОС), направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ОПДО. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедические индивидуальные и/или подгрупповые занятия проводятся с 16 сентября 

по 15 мая. Данная программа разработана для реализации в условиях логопедической помощи 

детского сада общеразвивающего вида, то есть  в сетке занятий  логопедические занятия не 



 
 

отражены. Основную нагрузку несёт индивидуальная и/или подгрупповая логопедическая 

работа, которая проводится 2  раза в неделю. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в карте индивидуального речевого 

развития ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности. 

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий: 

индивидуальные - основная цель которых - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии; при 

этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т. п.); Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

■ развитие артикуляционного праксиса; 

■ фонационные упражнения; 

■ уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

■ вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

■ первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

 
Организация логопедической помощи 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение всего 

учебного года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере преодоления речевых 

нарушений, компенсации речевых особенностей. 

На логопедические занятия зачисляются обучающиеся с рекомендациями ТПМПК; 

обучающиеся по рекомендациям ППк; обучающиеся, имеющие высокий риск возникновения 

нарушений речи, выявленный по итогам логопедической диагностики. 

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие ДОУ, 

имеющие нарушения в развитии устной речи: 

■ фонетическое недоразвитие; 

■ фонетико-фонематическое недоразвитие; 

На каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт, учитель-логопед заполняет 

речевую карту. 

На логопедические занятия обучающиеся зачисляются в течение всего учебного года по 

рекомендации ТПМПК (заключение ТПМПК) при наличии свободных мест. 

Учитель-логопед проводит обследование состояния речи детей ДОУ: всех детей - с 1 по 

15 сентября, с 15 по 30 мая – детей, с которыми проводились логопедические занятия. А также 

по мере необходимости, для прохождения комиссий ТПМПК, МСЭ и др. 

 

Порядок работы дошкольного логопедического пункта. 

Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-логопед. 

Логопедический пункт комплектуется из числа детей ДОУ. 

Срок коррекционного обучения ребенка зависит от степени сложности дефекта. 

На время занятий с учителем-логопедом дети освобождаются от других занятий, 

предусмотренных режимом детского сада. 

Образовательная нагрузка на детей-логопатов рассчитывается с учетом специальных 

логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной учебной нагрузки 

применительно к возрасту. 

Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно- 



 
 

эпидемиологическими требованиями занятий: 

Для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут; 

Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут; 

 

Предельная наполняемость для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ТПМПК – 

не более 12 человек. 

Воспитатель возрастной группы ДОУ ведет дополнительную коррекционную работу с 

детьми-логопатами под руководством учителя-логопеда и привлекает к этой работе родителей. 

Педагоги группы, родители воспитанников несут ответственность за посещение детьми 

логопедических занятий. 

 

2.4. Описание вариативных форм реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование вариативной 

формы реализации программы 

Содержание 

1 Психолого-педагогический 

консилиум 

В рамках ППк учитель-логопед: 

 
 Осуществляет консультирование родителей и 

педагогов по вопросам оказания помощи детям. 

 Приводит углубленную диагностику речевого 

развития ребёнка. 

 Отслеживает результаты коррекционно- 

развивающей работы. 

 Участвует в разработке индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Проводит коррекционно-развивающие занятия 

по рекомендациям ППк. 

 Участвует в оформление медицинской карты 

(логопедический блок). 

2 Консультационный пункт Оказание консультативной помощи родителям 

детей не посещающих ДОУ. 

 
 

Формы реализации программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух иболее 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Освоение программного материала осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

- самостоятельной деятельности детей. 

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в различных видахдетской 

деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- проектная деятельность. 



 
 

Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда 

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия осуществляется путем использования следующих здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Технология Содержание работы, проведение 

 
Динамические 

 
Упражнения для профилактики переутомления на каждом занятии 

паузы (подгрупповом, индивидуальном) по мере   утомляемости детей. Длительность   - 2-

3 мин;   1-2   раза,   в   зависимости от продолжительности занятия. Может включать 

в себя упражнения 

на развитие общей моторики, пальчиковой и дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз и др. 

 
Пальчиковая 

 
Тренировка тонких движений пальцев и кисти рук. На каждом 

гимнастика занятии, как динамическая пауза или ее часть 

 
Артикуляционная 

 
Упражнения для выработки полноценных (точных и сильных) 

гимнастика движений губ, языка, челюсти. Гимнастика для глаз. На каждом подгрупповом 

занятии как часть динамической паузы. На индивидуальных занятиях по 

показаниям. Дыхательная гимнастика 

На подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 
Психогимнастика 

 
На индивидуальных занятиях по показаниям 

 
Кинезиологические 

 
Как часть занятия или динамической паузы (в зависимости от сложности 

упражнения упражнения) 

 

 
Релаксация 

 
Система расслабляющих упражнений, направленная на восстановление между 

процессами равновесия возбуждения и торможения и снижение двигательного 

беспокойства (дыхание, 

мышечное расслабление) 

 

 
Фонетическая 

ритмика 

 

Как часть занятия 

 
Наряду со здоровьесберегающими технологиями необходимым условием является 

применение современных коррекционно-логопедических технологий, направленных на 

звуковую и смысловую сторону речи, а также связанные с речью процессы: 

 
 игровых технологий в логопедической коррекции; 

 технологии речедвигательной ритмики (А.Я Мухиной); 

 технологии коррекции психомоторного развития (Л.А.Сиротюк); 

 технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики 

(Г.А.Волкова, М.Ю.Картушина); 



 
 

 информационно-коммуникационные технологии (специализированные компьютерные 

программы: «Игры для Тигры»; развивающие игры с портала "Мерсибо"; «Домашний 

логопед», «Учимся говорить»; «Учимся, играя»; игры, выполненные в формате 

презентаций и т.п.). 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей на 

логопункте современные методические разработки, в том числе А.Н. Лебедевой, О.С. Гомзяк, 

В.К. Воробьевой, Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой, С.В. Коноваленко, Н.В. Нищева, З.Е. 

Агранович и др. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого 

ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных 

нарушений развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется не только через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

Планируемый результат - достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 
2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями обучающихся и 

педагогами ДОУ. 

Работа с родителями (законными представителями) регламентирована ФГОС ДО, ФОП 

ДО, ФАОП ДО и является обязательной частью Программы. Целью работы с родителями 

является повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах обучения и 

воспитания, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 



 
 

-создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 

в социальных сетях). 

 

Родители как непосредственные участники образовательного процесса включаются во все 

направления работы учителя-логопеда ДОУ, через различные формы. 

 

Направление работы 

учителя-логопеда 

Формы работы с родителями 

Логопедическая 

диагностика 

Получение от родителей письменное согласие/ несогласие на 

проведение логопедической диагностики с ребёнком. 

При желании родителей их присутствие на диагностике. 

Участие родителей в анкетировании 

Логопедическое 

консультирование 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

приглашению учителя-логопеда ДОУ, направлению педагогов и их 

собственным запросам. 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

Совместное пребывание ребенка и родителей на занятиях. 

Выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Логопедическое 

просвещение 

Участие родителей в мастер-классах, семинарах-практикумах, 

родительских собраниях. 

Предоставление информации родителям через информационные 

стенды, памятки, газеты, журналы, информационные листовки. 

 
 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

 

Логопедическое сопровождение ребёнка осуществляется комплексно всеми педагогическими 

работниками, участвующими в работе с детьми. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами 

заключается в: 

 совместной разработке индивидуальных учебных планов воспитанников с учётом их 

личностных и речевых особенностей, анализируя возможности и ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и средств обучения с учётом возрастного и 

психофизического развития обучающегося; 

 оказании консультативной помощи педагогам по выбору образовательных технологий с учётом 
речевых особенностей обучающихся; 

 оказании психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 разработке совместно с педагогами и специалистами ДОУ индивидуальных образовательных 

траекторий с учётом индивидуальных и возрастных потребностей и возможностей 

обучающихся; 

 участии поиска путей совершенствования образовательного процесса педагогическим 

коллективом; 

 оказании консультативной помощи администрации, педагогам и другим работникам ДОУ по 
речевым проблемам обучения, воспитания и развития детей; 

 организации и осуществлении совместно со специалистами ДОУ речевой коррекции 

определённых недостатков; 

 знакомстве педагогов и администрации ДОУ с современными исследования в области 
логопедии раннего и дошкольного возраста, в области социальной адаптации, а также 



 
 

информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности; 

 совместном планировании и реализации превентивных мероприятий по профилактике речевых 

нарушений; 

 разъяснении субъектам образовательного процесса необходимости применения 

здоровьесберегающих образовательных технологий; 

 оценке результата применения здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Оснащение логопедического кабинета 

- Настенное зеркало – 1шт; 

- Стол для детей – 1 шт; 
- Стулья детские – 5 шт; 

- Стол для логопеда – 1 шт; 

- Шкаф закрытый для пособий и игрушек – 1 шт; 

- Шкаф (стеллаж) открытый для пособий – 2 шт; 

- Палас – 1шт; 

- Компьютер, принтер- 1 шт 

- Комплект зондов для постановки звуков. 

- Стерилизатор 

- Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, 

сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Имеется все необходимые материалы и оборудование для полноценного развития, 

речевой активности, комфортного, безопасного проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Имеется вся необходимая методическая литература, настольно- 

печатные и дидактические игры, игрушки, пособия для развития мелкой моторики, 

тактильных ощущений и пр. 

 
3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Кабинет учителя-логопеда 

1 Альбом для обследования речевого развития детей 3-7 лет 
О.Н.Тверская, Е.Г.Кряжевских 

1 

2 Говорю правильно Л-Ль О.Е.Громова 1 

3 Говорю правильно Р-Рь О.Е.Громова 1 

4 Говорю правильно Ш-Ж О.Е.Громова 1 

5 Говорю правильно С-З-Ц О.Е.Громова 1 

6 Календарное планирование совместной коррекционно- 
образовательной деятельности (с детьми 5-6 лет) 

1 

7 Календарное планирование совместной коррекционно- 
образовательной деятельности (с детьми 6-7 лет) 

1 

8 Картинный материал к речевой карте ребенка 3-4 года 1 

9 Логопедия в детском саду Л.Н.Смирнова 1 



 
 

10 Логопедический альбом для обследования лексико- 
грамматического строя и связной речи И.А.Смирнова 

1 

11 Моторная алалия Коррекционно-развивающая работа с 
детьми дошкольного возраста 

1 

12 Положение о логопедическом пункте ДОО 
Н.Н.Перепелятникова 

1 

13 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 
старшего дошкольного возраста в условиях логопункта 

1 

14 Речевая карта ребенка 3-4 года 1 

15 Слова родного языка О.А.Безрукова 1 

16 Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 
дошкольниками С.В.Ихсанова 

1 

17 Учимся правильно и четко говорить М.И.Лозбякова 1 

18 Деревянная Пирамидка (разные) 3 

19 Матрешки деревянные (разные) 4 

20 Массажные мячики резиновые 5 

21 Массажные «Ладошки» 2 

22 Мячики Су-джок 10 

23 Песочные часы 2 

25 Набор логопедических зондов 1 

26 Зеркала для индивидуальной работы 2 

27 Кукольный театр (набор деревянный) 2 

28 Муляж резиновый «Ротик» 2 

29 Деревянные вкладыши «ежик» (синий, красный) 1 

30 Магнитный жезл 1 

31 Автобус логопедический (деревянный) 1 

32 Набор «Учимся говорить звуки» 1 

33 «Игры для Тигры» 1 

34 Флешка мерсибо «Внимание, память логика» 1 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) в 

образовательной организации должна обеспечивать реализацию Программы организация 

имеет право самостоятельно проектировать ППРС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРС организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

 группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной 

 программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся 

 дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 построение   вариативного    развивающего    образования,    ориентированного    на 



 
 

возможность 

 свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивациинепрерывного 

 самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

ихподдержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических 

 работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и 

 возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и 

 соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРС в Организации должна  обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. (Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ 

«КСОШ-ДС») 
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