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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка.  

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с 

нарушениями речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все 

вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

 

Данная Рабочая Программа является документом дошкольного образовательного 

учреждения, характеризующим систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-

образовательного процесса.   
 Рабочая Программа коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-

логопеда разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию. 

1.1.1. Цели и задачи деятельности   группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР)  по  реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования    компенсирующей  

направленности. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
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психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы. 
  Основой организации образовательного процесса является создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов является принцип 

природосообразности. Программа организации образовательного процесса учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом.  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, 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, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие 

с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП компенсирующей направленности 

ДО  воспитанниками. 
 

 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 
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даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования  относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей  с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР)  их специальные образовательные потребности 

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 

 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий, на ранних этапах детского развития речь 

«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу 

сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства 

речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», 

превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 
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влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).  

 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности. Согласно психолого-педагогической 

классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения 

средств общения и нарушения в применении средств общения. Довольно часто 

встречающимся видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в обучении и 

воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный вариант 

ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка. При осложненном характере ОНР, помимо 

рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи, 

особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на 

процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. Таким образом, нарушение речевой 

деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки 

единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети  

имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности  его распределения. При относительной 

сохранности смысловой памяти  у детей снижена вербальная память, страдает  
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продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития  проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. 

Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи  

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей  с тяжелыми нарушениями речи спонтанно  не 

преодолеваются. Они требуют  от педагогов специально организованной  коррекционной 

работы. 

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 

недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Наиболее часто встречаются : 

- гипертензионно-гидроцефалический -  проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой 

истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на 

головные боли и головокружение. В некоторых случаях  у них может отмечаться 

приподнято-эйфорический  фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

-церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций  активного 

внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями 

гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 

- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, 

нерезко выраженными  нарушениями равновесия и координации движений, 

недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью 

общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей  характерных 

нарушений познавательной деятельности. 

 

Характеристика речевых расстройств у детей  старшего дошкольного возраста 

поступающих в группу  компенсирующего вида 

 

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

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  
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Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной 

ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, 

полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 

фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи 

как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети 

с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом 

задержки психического развития; дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых 

средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

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

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

  

Общее недоразвитие речи I уровня.  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 

20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные 

слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти 

звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. Также 

много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - 

это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не 

закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется различными 

словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием 

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

слов, воспроизводится как правило, односложная структура , реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи 

тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 

трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, 

но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

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

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

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 
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Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется 

довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается 

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

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка 

очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует 

фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества 

слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. 

Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

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

конструкции воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была 

на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем 

ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

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

детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-

ым  уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

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

Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая 

сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая 

структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается 

грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова 

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

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и 

простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены 

характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические 

аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. 

многие грамматические формы  различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая 

сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие 

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

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

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 

простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при 

употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная 

сформированность и  неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно 

появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в 

среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 
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нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом.Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие 

затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора типа 

коррекционного учреждения, формы и продолжительности занятий) 

В теории и практике логопедии ОНР рассматривается  в двух значениях: 

1.ОНР как различные сложные речевые расстройства, при  которых у детей нарушено 

формирование  всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР наблюдается 

при различных по механизмам формах речевых нарушений: моторной алалии (F 80.1), 

сенсорной алалии (F 80. 2), детской афазии (F 80.3), дизартрии (R 47.1), ринолалии (R 

49.2) 

 

2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи. 

 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 

своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Дизартрия (R 47.1) 
Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для 

детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела 

центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным 

явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 

паралича. 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях 

голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, 

психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта 

категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых 

нарушений. Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная 

(96%). Знание неврологических основ поможет педагогу-логопеду осмысленно 

квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и 

выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную методику с учетом 

резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит 

личностно-ориентированный подход при коррекции речевых нарушений. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

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, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР 
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Раздел 2 Содержательный  

 
 

          2.1 Содержание логопедической работы по освоению детьми пяти образовательных   

областей. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, 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, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие 

с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  
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В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута  на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» 

и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,  

задачи речевого развития включаются  не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

 

 

2.2.Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Актуальность проблемы семейного воспитания детей с нарушениями речевого развития 

определяется успешной работой с семьями воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения.  От того, какой будет эта работа, зависит эффективность деятельности 

самого дошкольного учреждения, его материальное обеспечение и взаимодействие с 

семьей, заставляющая искать новые формы этой работы.  

Эффективность педагогической деятельности учителя-логопеда в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями будет представлена полностью, 

если будет решена одна из наиболее сложных проблем – устранение различия в позициях 

педагогов и родителей по вопросам речевого развития детей. Родители нередко 

самопроизвольно отстраняются от работы по исправлению речевых дефектов у детей, так 

как не владеют необходимыми педагогическими знаниями и умениями, как правило, они 

испытывают трудности от того, что не могут найти свободного времени для занятий с 

ребенком дома. Кроме того, определенная часть педагогов недооценивает важность 

жизнедеятельности дошкольников в семье и затрудняется в исполнении этого значимого 

фактора в коррекционной работе. Отсутствие систематической обратной связи из семьи 

лишает педагогов возможности быть достаточно информированными о характере речевой 

деятельности детей в повседневных жизненных ситуациях. 

Осознанное включение родителей в совместный с учителем–логопедом коррекционный 

процесс позволяет значительно повысить эффективность работы. Создание единого 

пространства речевого развития ребенка невозможно, если усилия учителя-логопеда и 

родителей будут осуществляться независимо друг от друга и обе стороны останутся в 

неведении относительно своих планов и намерений. 

Практический опыт работы ДОУ позволяет сделать вывод о том, что современным 

родителям нужна постоянная помощь учителя-логопеда для решения проблем речевого 

развития ребенка. Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

взаимоотношений семьи и учителя-логопеда, а именно – сотрудничества, взаимодействия 

и доверительности  
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Раздел 3 Организационный раздел  
        3.1. Психолого-педагогические условия, формы, методы и средства реализации    

коррекционной программы в группе  компенсирующей направленности для детей с  

          тяжёлыми нарушениями речи (ОНР)   в   условиях ФГОС 

 

Организация детей по реализации и освоению содержания  программы 

осуществляется в двух основных моделях организации непосредственно 

образовательной деятельности в образовательном процессе  ДОУ: 

 

- Совместной деятельности взрослого и детей 

 

- Самостоятельной деятельности детей. 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности. Решение образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной 

деятельности - осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через 

индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

 

- игровой, 

- двигательной, 

- коммуникативной, 

- продуктивной, 

- чтения художественной литературы. 

 

При организации образовательной деятельности специалисты используют различные 

формы работы с детьми 

 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

 индивидуальные коррекционные занятия 

 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

  игры-драматизации. 

 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 
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 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Педагог-психолог: 

 Игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов. 

 

 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением речи ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

В коррекционной части программы выделены следующие разделы.  
 

Формирование общих речевых навыков 

 

Развитие общей и пальчиковой моторики 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 

Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 

Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

 

Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

 

В совместной деятельности взрослого и ребенка(создание образовательной ситуации в 

нестабильных подгруппах) изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

 

Учитывается следующее: 

 

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 
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фонетическим группам;  

 

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

 

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи.  

 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми  

имеющими тяжелые речевые расстройства: 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

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

профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

 

 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
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Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

 

 

 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания. 

 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 
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постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

 

Алгоритм  логопедической работы в группе для детей с ОНР 
 

-Этапы  

Организационный - исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

 

Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых маршрутов помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и семье. 

 

Составление перспективных планов групповой (подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру речевого нарушения и/или/ уровень речевого развития. 

 

Составление  планов взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной - решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

 

Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

 

Заключительный - Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших образовательных(коррекционно-образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи. Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком(группой), изменение ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых(подгрупповых) программ и продолжение логопедической 

работы. 

 

 

Преемственность в планировании  НОД  логопеда и воспитателя 
 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 
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программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

-Развитие навыка связной речи. 

 

Занятия воспитателя 

      В задачу воспитателя детского сада входит обязательное выполнение 

требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также решения 

коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 

умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и 

на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. 

Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

 В процессе овладения разными видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 

форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

 

Развитие речи 

      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 
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3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает 

за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на 

сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово 

правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

 В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

 Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 
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для регуляции речевого поведения. 

      Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

 Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

 При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

      В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять 

машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб —грибы). В процессе сравнения конкретных 

множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, 

поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ?  К о т о р ы й ?  

К а к о й ? , при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

 При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. 
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На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 

 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

      Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. 

      Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура 

      Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

 В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

 

 

Общекорригирующие упражнения 

      Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 
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тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

 • разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

 • поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

 • перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

 • отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 • тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

 • воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

 • захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

 • обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

 

Графические навыки 

      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. 

      Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

      Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

 При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

      При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, 

полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, 
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грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и 

т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — 

расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за 

помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное 

построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, 

требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных 

отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — 

из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, 

а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

  Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети 

учатся различать предметы по форме, цвету, величине.
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Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

 

 Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 

.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  

Расширение кругозора детей  

 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
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Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

 Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

 

Развитие фонематического восприятия 

детей 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

 

Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 
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Система составления сетки фронтальных занятий  в  группах компенсирующего вида для 

детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах 

обучения (НОД), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована: 

на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

системы коррекционной работы под ред. Н.В. Нищевой; 

установки «Образовательной программы детского сада» и Программы воспитания и 

обучения в детском саду “От рождения до школы” под ред. Н.Е.Вераксы 

сведения из проекта программы для детей с ОНР (Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина); 

психологические и возрастные возможности детей данной категории. 

 

Нормативный срок освоения программы - два года. 

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ 

развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 
 

3.2 Характеристика группы, организация режима пребывания, характеристика    

        жизнедеятельности детей в подготовительной  группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

Циклограмма  деятельности  детей  и  воспитателей  в  режиме  дня  старшей и 

подготовительной   групп 

время Деятельность  детей  и  воспитателя 

7. – 8.00 Приём  детей «Меня  ждет  воспитатель». 

Индивидуально-коррекционная  работа  с  детьми, согласно графика. 

Игры  по  интересам. 

8.00 – 8.15 Подгрупповая  деятельность /дежурства, труд 

8.20 – 8.30 Утренняя  гимнастика (двигательная  активность – 10 мин) 

8.30 – 8.55 

8.55.-9.00 

Завтрак: воспитание  культуры  еды. Подготовка 

Подготовка к занятия 

9.00 – 10.50 Занятия (по сетке  занятий; 3 занятия по 20-25 мин., с перерывами  - 10 

мин) 

10.50 – 11.00 Подготовка  к  прогулке. 

Навыки  самообслуживания. 

11.10-12.25 Прогулка: игры; 

двигательная  активность 45 мин.; наблюдения ; трудовые действия 
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12.25 – 12.45 Возвращение  с  прогулки, навыки  самообслуживания, 

«Умывайся, не ленись – чистым  на  обед  садись!» 

12.45 – 13.10 Обед: воспитание культуры  еды. 

13.05 – 13.15 Подготовка  ко сну: полоскание рта, закаливающие процедуры 

13.15 – 15.00 Сон  с  использованием  музыкотерапии/чтение худ. литературы 

15.00 – 15.25 Гимнастика  пробуждения, корригирующая  гимнастика. 

15.25 – 15.45 Полдник: воспитание  культуры  еды. 

15.45 – 16.00 Индивидуально-коррекционная  работа  с  детьми. 

16.00 – 16.20 Дополнительное  образование: художественная, познавательная    

деятельность. 

16.20 – 17.15 Прогулка «Час  свежего  воздуха!». 

Игры  на  улице (спортивные, подвижные, сюж.-ролевые) 

17.15 Уход  домой, работа  с  родителями. 

 

Режим двигательной активности 

 Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Примечания 

Утренняя 

гимнастика 

8 10 10 Теплый период на 

свежем воздухе 

Физкультминутка 3 2-4 4-6 Ежедневно во 

время занятий 

П/и  , физические 

упражнения и 

задания   на 

прогулке 

11-16 7-10 7-10 Ежедневно на прогулке 

утро, вечер 

Спортивные игры, 

игры эстафеты на 

прогулке 

 7-10 8-10 Ежедневно на прогулке 

утро, вечер 

Музыкально-

ритмические 

движения,  

логоритмические 

упражнения, 

музыкальные 

подвижные игры 

15 17 18-20 На музыкальных 

занятиях 2 раза в 

неделю 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

3 3 3-4 Прогулка, 

повседневная 

деятельность 
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 ( в среднем на 1 

ребенка в день) 

Игры – хороводы, 

игровые 

упражнения, п/и 

малой 

подвижности, 

разминки  в группе 

3 3-5 5 В утренний прием 

детей, перед НОД, как 

организующий момент 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами, 

закаливающими 

процедурами 

12 15 15 ежедневно 

Физкультурные 

 

 занятия 

20 25 30 2 раза в зале, 

 

1 на свежем воздухе 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

+ + + Создаются условия с 

учетом уровня д/а в 

группе и на прогулке 

Дни здоровья + + + 2 раза в год 

Неделя здоровья + + + 1 раз  в год 

Физкультурный 

досуг 

20 25 30 1 раз в месяц 

Объем 

двигательной 

активности в  

организованных 

формах  

оздоровительно-

воспитательной 

деятельности. 

5 ч 50 

мин 

7 ч 40 

мин 

8 ч  

 

Модель закаливающих мероприятий 

№ п/п Виды закаливания Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

1 Полоскание рта После каждого 

приема пищи 

После каждого 

приема пищи 

После каждого 

приема пищи 

2 Ходьба босиком Во время 

физкультурного 

занятия и 

гимнастики 

после сна 

Во время 

физкультурного 

занятия и 

гимнастики 

после сна 

Во время 

физкультурного 

занятия и 

гимнастики 

после сна 
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3 Ходьба босиком в 

летний период 

Ежедневно 

 

 4 минуты 

Ежедневно 

 

до 7 минут 

Ежедневно 

 

до 7 минут 

4 Обширное умывание 

и растирание 

После всех 

физкультурных 

мероприятий: 

(утренней 

гимнастики,гимн

астики после 

сна, 

физкультурных 

занятий 

После всех 

физкультурных 

мероприятий: 

(утренней 

гимнастики,гим

настики после 

сна, 

физкультурных 

занятий 

После всех 

физкультурных 

мероприятий: 

(утренней 

гимнастики,гим

настики после 

сна, 

физкультурных 

занятий 

5 Воздушные ванны 

(нахождение детей в 

спортивном зале в 

трусах, без маек, 

босиком) 

Во время 

физкультурных 

мероприятий 

Во время 

физкультурных 

мероприятий 

Во время 

физкультурных 

мероприятий 

6 Игры с водой в 

летний период на 

улице 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

7 Сквозное 

проветривание 

помещений 

Ежедневно 

 

в отсутствии 

детей 

Ежедневно 

 

в отсутствии 

детей 

Ежедневно 

 

в отсутствии 

детей 

8 Обеспечение 

температурного 

режима в помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

9 Физкультурно 

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

В течении года 

 

по плану 

В течении года 

 

по плану 

В течении года 

 

по плану 

10 Режим прогулок Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



31 

 

                                       Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

                               

Фронтальное 

логопедическое 

занятие 9.15-9.40 

                              

Занятия в 

подвижных 

микрогруппах 9.40-

10.00  

                                        

Индивидуальные 

занятия 10.00-12.00 

                                        

Участие в 

режимных 

моментах 12.00-

12.45 

                                                   Методическая работа 12.45-13.00 

 

 

Фронтальное 

логопедическое 

занятие 9.00-9.25 

                                 

Занятия в 

подвижных 

микрогруппах 

9.35-10.00 

                                        

Индивидуальные 

занятия 10.00-

12.00 

                                        

Участие в 

режимных 

моментах 12.00-

12.45 

                                                  

Методическая 

работа 12.45-13.00 

 
 

Методическая 

работа 13.00-

15.00                      

                                                       

Работа с 

родителями 

                      

Индивидуальны

е занятия в 

присутствии 

родителей -

15.00-17.00               

 

 

Фронтальное 

занятие 9.00-

9.25 

                                              

Индивидуаль

ное занятие 

9.30-9.55 

                                                       

Логоритмика 

10.00-10.25 

                                        

Индивидуаль

ные занятия 

10.40-12.00 

                                        

Участие в 

режимных 

моментах 

12.00-12.45 

                                                

Методическая 

работа 12.45-

13.00 

 

Подгрупповые 

занятия 9.00-

10.00 

                                        

Индивидуальны

е занятия 10.00-

12.00 

                                        

Участие в 

режимных 

моментах 12.00-

12.45 

                                                  Методическая работа 12.45-13.00 

 

 

 

 

 

                                          Направления развития 

Формиров

ание 

общих 

речевых 

навыков 

Развитие 

общей и 

пальчиково

й моторики 

 

Формирование 

правильного 

звукопроизноше

ния 

Работа над 

лексико-

грамматической 

стороной и 

связной речью.  

 

Формирование 

фонетической 

стороны речи и 

развитие 

фонематическог

о слуха. 

 

Совершен

ствование 

навыков 

звукового 

анализа и 

обучение 

грамоте. 
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АЛГОРИТМ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключительный 
Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение 

ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 
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                                            Формы образовательной деятельности 

Непосредственно    Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

образовательная деятельность  детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

групповые Индивидуальные  
 

 

 

 

3.3 Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-развивающая среда помещений и групповой комнаты группы 

компенсирующей направленности. 

Пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно 

в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы 

по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

5-7 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но 

не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте пяти-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 
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правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей  превращается в трудовую деятельность, в ходе которой 

ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети 

могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной 

воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке 

продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 

поделок детьми. 

Дети этого возраста с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит150, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции картин известных художников151. 

Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной 

к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали 

к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 
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        3.4.   - Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

реализации      основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

компенсирующей  направленности    . 

 

          

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в логопедической группе.  

Направле

ние 

развития 

методические пособия наглядно– 

дидактические 

пособия 

рабочие 

тетради 

Формиров

ание 

общих 

речевых 

навыков 

1.Серия «Развитие речи и культуры 

общения» 

Игровые диалоги 

«Раз-словечко,два-словечко» 

М: «Карапуз-дидактика», 2005 

2.В.Д. Прокопьева 

«Учимся сочинять стихи и загадки» 

Ростов –на-Дону: «Феникс», 2011 

3.Н.Ш. Макарова «Коррекция 

речевых и неречевых нарушений у 

детей дошкольного возраста на 

основе логопедической ритмики» 

- Спб: «Детство-пресс», 2009 

4.С. П. Цуканова «Речевые 

праздники и развлечения в д/с» - М: 

«Гном», 2010 

5.Л. Б. Дерягина «Играем в сказку» 

сценарии в стихах для постановки в 

д/с и нач. шк. – Спб: «Детство-

пресс», 2010 

6.Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева 

«Логопедические распевки»  - Спб: 

«Детство-пресс», 2010 

 Н.В. 

Нищева 

Тетради для  

старшей, 

подготовите

льной 

логопедичес

кой группы 

детского 

сада 

 

 

Т.Ю. 

Бардышева 

Е.Н. 

Моносова 

«Тетрадь 

логопедичес

ких 

заданий» 

Старшая 

группа 

подготовите

льная 

группа 

Развитие 

общей и 

пальчико

вой 

моторики 

 

1.Е. А. Савельева «Пальчиковые 

жесты и игры в стихах для 

дошкольников» - Спб: «Детство-

пресс», 2011 

2.И. А. Подрезова «Школа умелого 

карандаша» перспективное 

планарование и конспекты занятий 

по развитию графических навыков у 

детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями – М: «Гном», 2009 

3.Н. В. Нищева «Система 

коррекционной работы в 

Массажные шарики- 

колечки Су-джок. 

    Крупы, макароны, 

горох,фасоль.грецкие 

орехи. 

  Мозайка, шнуровка, 

пазлы, кубики, 

трафареты, вкладыши 

 Мяч, массажный 

мячики. 

    Куклы Би-ба-бо. 

  Пальчиковый театр. 
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логопедической группе для детей с 

ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

4. Н. В. Нищева «Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкульминуток, пальчиковой 

гимнастики» - Спб: «Детство-

пресс», 2011 

5.Е.Н. Вареник 

З.А. Корлыханова 

Е.В. Китова 

«Физическое и речевое развитие 

дошкольников» взаимодействие 

учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре 

М: «Сфера», 2009 

6.М.Ю. Картушина 

«Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 4-5 лет» 

М: «Сфера», 2010 

7. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 

«Пальчиковая гимнастика» 

М: «Астрель», 2001 

 

 

 

 

  Шестигранные 

карандаши. 

    Ленты для 

скручивания. 

    Волшебный 

мешочек. 

     Мелкие игрушки.   

 «Лесные тропинки» 

Игра на координацию 

движений. 

     

 

Формиров

ание 

правильн

ого 

звукопрои

зношения 

1.Е.В. Колесникова «От 

звукоподражаний  к словам» 

Методический комплект –М: 

«Ювента», 2009 

2. В. В. Коноваленко «Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей 

с ФФН» пособие для логопедов в 3-

х частях – М «Гном», 2004 

3. Н.В. Нищева«Картотека 

упражнений для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных 

групп»– Спб: «Детство-пресс», 2010 

4. Е. В. Мазанова  Конспекты 

занятий и рабочий альбом для детей 

6-9 лет по: «Коррекция 

акустической дисграфии» М: 

«Гном», 2008 

5. Р.Г. Бушлякова 

«Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой» Спб: 

«Детство-пресс», 2011 

6. Н.Е. Емельянова, Л.И. Жидкова, 

Г.А. Капицына « Коррекция 

звукопроизношения у детей 5-6 лет 

 В. В. Коноваленко 

«Автоматизация 

свистящих, 

шипящих, соноров»  

альбомы для 

автоматизации 

звуков -М: «Гном», 

2009 

 

Кубики Зайцева. 

 Д/Игры 

 

В. В. 

Коноваленк

о Домашние 

тетради для 

закрепления 

произношен

ия 

различных 

групп 

звуков. М: 

«Гном», 

2011 

 



37 

 

с фонетическим нарушением речи в 

условиях логопункта ДОУ» Спб: 

«Детство-пресс», 2013 

7. И.С. Лопухина «550 упражнений 

для развития речи» Спб: «Дельта» 

2000 

 

Работа 

над 

лексико-

граммати

ческой 

стороной 

и связной 

речью.  

 

1.Н. В. Нищева «Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

2. «Логопедические занятия в 

детском саду» старшая группа 

Бардышева Т.Ю. 

МоносоваЕ.Н.-М: «Скрипторий 

2003» 

2010 

3.В. В. Коноваленко «Фронтальные 

логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие 

для логопедов в 3-х частях – М: 

«Гном», 2001 

4.Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» 

конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и 

лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-

2005 

Т.А. Воробьёва  «Составляем 

рассказ по серии сюжетных 

картинок» Спб: «Литера», 2011 

З. Е. Агранович «логопедическая 

работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей» - 

Спб: «Детство-пресс», 2005 

Н. С. Четверушкина  «Слоговая 

структура слова: Система 

коррекционных упражнений для 

детей 5 – 7» 

М:НКЦ 2013 

Н.В. Курдвановская 

Л. С. Ванюкова 

«Формирование слоговой 

структуры слова» 

М: «Сфера», 2007 

 

  Демонстрационный 

материал для 

фронтальных занятий 

Бардышева Т.Ю. 

МоносоваЕ.Н.-М: 

«Скрипторий 2012» 

Комплект наглядных 

пособий «Обучение 

связной речи детей» 

Картинно-графические 

планы рассказов 

Бардышева Т.Ю. 

МоносоваЕ.Н.-М: 

«Скрипторий 2013» 

Серия «Грамматика в 

картинках» для игр 

изанятий с детьми 3-7 

лет 

М: «Мозайка-синтез», 

2013 

 

Т.А. Ткаченко: 

1.«Формирование 

описательной речи у 

дошкольника 5-7 лет» 

М: «Ювента», 2008 

 

Т.А. Ткаченко: 

 

2. Формирование и 

развитие связной речи 

у дошкольника 4-6 лет» 

М: «Ювента», 2007 

Комплект 

грамматических 

тетрадей 

Е.М. Косинова 

М: «Сфера», 2009 

 

Т.А. 

Ткаченко: 

1.«Легко и 

точно 

подбираем 

слова» 

рабочая 

тетрадь для 

дете й 4-7 

лет 

 

 

2.«Развитие 

мышления и 

речи по 

картинам с 

проблемны

м сюжетом 

у 

дошкольник

а 5-7 лет» 

3.«Занятия 

по картинам 

с 

проблемны

м сюжетом 

для 

развития 

связной 

речи у 

дошкольниа 

4-7 лет» 

4. «Развитие 

логики и 

речи по 

картинам с 

проблемны

м сюжетом 

у 

дошкольник

а 4-7 лет» 

М: 

«Ювента», 

2008 
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Формиров

ание  

фонетичес

кой 

стороны 

речи и 

развитие 

фонемати

ческого 

слуха. 

 

 

1.В.А. Ковшиков «Исправление 

нарушений  различения звуков» 

2.И.Н.Шевченко «Конспекты 

занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи  у 

дошкольников. 

3.Н.В.Нищева«Картотека 

упражнений для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных 

групп»– Спб: «Детство-пресс», 2010 

 

 картинки на 

различные 

группы звуков. 

 Говорящие слова 

 Продолжи слово  

 Ребусы 

 Прочитай по 

первым буквам 

 Звонкий-глухой 

 Делим на слоги 

Серия «Забавы в 

картинках» 

 

 

Совершен

ствование 

навыков 

звукового 

анализа и 

обучение 

грамоте. 

 

1.Г. Ф. Марцинкевич « обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста».-Волгоград 

«Учитель», 2004 

2. О.М. Ельцова «Подготовка 

старших дошкольников к 

обучению грамоте» ».-

Волгоград «Учитель», 2009 

3. Л.Н. Смирнова «Обучение 

школьников чтению» М: 

«Мозайка-синтез»,2005 

4. Галкина Г. Г. «Звуки, буквы я 

учу!». Методическое руководство к 

альбому упр. по обучению грамоте 

дошкольников – М: Гном, 2009 

5. Е. В. Мазанова  Конспекты 

занятий и рабочие альбомы для 

детей 6-9 лет по: 

-«Коррекция акустической 

дисграфии» 

- «Коррекция дисграфии на 

почве нарушения языкового 

анализа и синтеза» 

- «Коррекция аграмматической 

дисграфии» 

- «Коррекция оптической  

дисграфии» М: «Гном», 2008 

11. Е. А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» конспекты 

занятий – М: «Владос», 2001 

13. Н. В. Нищева «Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для 

детей с ОНР» - Спб: «Детство-

пресс», 2004 

14. Е. В. Колесникова «Раз 

словечко, два словечко» раб. 

тетр. Для детей 3-4 лет, 

 Кубики Зайцева.  

 Диски. 

 Кассы букв и 

слогов. 

 Магнитная 

азбука, 

пластмассовые 

буквы, наборы 

букв, символы 

звуков. 

 Наглядные 

пособия 

«Учимся читать 

дома и в детском 

саду» : 

 Читаем по 

буквам 

 Читаем по 

слогам 

 Читаем 

предложения 

 Раздаточный 

материал по 

грамоте 

Творческий Цент 

Сфера 

     Настольные игры: 

 Тренажёр 

«Чтение по 

слогам» 

 Логопедический 

тренажёр 

 Речевой 

тренажёр  

 Буквы 

 Ребусы 

 «Лёля, Серёжка 

 

 

Т.Ю. 

Бардышева 

Е.Н. 

Моносова 

«Тетрадь 

логопедичес

ких 

заданий» 

старшая 

группа 

подготовите

льная 

группа 
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конспекты занятий «Развитие 

звуковой культуры речи» – М: 

«Гном», 2000 

15. В. В. Коноваленко 

«Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для 

детей с ОНР» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М: 

«Гном», 2001 

16. В. В. Коноваленко 

«Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» 

пособие для логопедов в 3-х 

частях – М «Гном», 2004 

 

17. О. С. Гомзяк «Говорим 

правильно в 5-6 лет» конспекты 

фронтальных занятий  в 3-х 

частях  – М: «Гном», 2010 

18. О. С. Гомзяк «Говорим 

правильно в 5-6 лет» конспекты 

занятий по развитию связной 

речи с картинным материалом – 

М: «Гном», 2011 

19.  Т.А. Ткаченко «Звуковой 

анализ и синтез» логопедическая 

тетрадь-М: 

«Книголюб», 2008 

Т.А. Ткаченко «Логопедический 

букварь» 

и заколдованные 

буквы» 

Изготовитель «Русский 

стиль» 

 Говорящие слова 

 Продолжи слово  

 Ребусы 

 Прочитай по 

первым буквам 

 Звонкий-глухой 

 Делим на слоги 

Серия «Забавы в 

картинках» 

 

 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
 Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) , осуществляется в 

соответствии с основной адаптированной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (далее Программа), на основе «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи(ОНР) с 3до 7лет.(Нищева Н.В.) 

Основная адаптированная образовательная программа МБДОУ  «Детский сад № 9 « 

Журавлик»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию. 

С международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 
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Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с 

изм. и доп.); 

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства 

РФ от 30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб: 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26); 

 Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Региональными документами СК: 

 Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. N 72-кз "Об образовании"  

 Приказ Минобразования СК от 31 декабря 2013 года № 1403-ПР «Об утверждении 

плана-графика мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Ставропольском крае на 2014 — 2016 годы». 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
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