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I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 
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Рабочая программа учителя -  логопеда в группах  комбинированной  

направленности для детей с 3 до 4 лет разработана в соответствии с 

Адаптированными образовательными программами дошкольного 

образования МКДОУ д/с № 424  для обучающихся имеющихся  

нозологических групп, которые содержат в своей основе Федеральную 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

приказом N 1022 Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г.) и Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

   Структура  Программы  соответствует требованиям Стандарта  и включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

2. Цель и задачи Программы. 

     Целью данной Программы является построение  системы 

коррекционно – развивающей  работы в группах комбинированной 

направленности  для детей с 3 до 4 лет, обеспечивающей создание условий, 

определяемых особыми потребностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья. 

 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с особыми образовательными 

потребностями, обусловленными недостатками в речевом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми  Программы и их 

интеграции в ДОУ; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация  планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в речевом развитии; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям                 

(законным представителям) детей с ОВЗ; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 

  овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, 

что формирует готовность данной группы детей к обучению в 
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общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном 

обществе. 

 

3.Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы. 
 

 3.1.Особенности контингента обучающихся в соответствии с возрастом 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время  происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

    К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

 потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем 

 свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие 

самосознания  и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. 

Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы . 

Именно в возрасте 3-4 лет формируются основы будущей личности, 

закладывается «фундамент» физического, умственного, нравственного 

развития ребенка. Для успешного формирования личности ребенка родители 

должны правильно руководить им. 

Но Трехлетнему ребенку еще сложно управлять своим поведением. 

Начинается формирование самооценки, где ведущее место принадлежит 

взрослому. 

 Возраст трех лет характеризуется кризисом трех лет, потому как внутренний 

мир малыша полон противоречий. Он как никогда стремится быть 

самостоятельным, но в тоже время не может справиться с задачей без 

помощи взрослых. Малыш проявляет нетерпимость и негативизм к 

требованиям взрослого, в то же время пытается настоять на своих 

требованиях. В это время необходимо предоставить ребенку больше 

самостоятельности, но не забывать о том, что возможностей у него еще 

недостаточно. Поддержите стремление малыша «я сам», не критикуйте его 

неправильные и неумелые действия, это может навсегда отбить желание 

быть самостоятельным. Помогите увидеть малышу его успехи и достижения, 

научите его радоваться этому. 

Происходит дальнейшее развитие всех психических процессов. Внимание 

остается непроизвольным. Ребенок 3-4 лет может удерживать его 10-15 

минут, но если занятие, которым увлечен малыш, достаточно интересное для 

него, он может уделить ему гораздо больше времени. 

https://www.google.com/url?q=http://stotysyhc.ru/u-rebenka-krizis-treh-let/&sa=D&source=editors&ust=1632408163571000&usg=AOvVaw3_MpRCaP9GOA-F1j-jFVXt
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             Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. 

Ребенок запоминает только то, что имеет яркую эмоциональную окраску, 

причем как положительных, так и отрицательных моментов. 

Мышление в начале четвертого года жизни остается наглядно-действенным, 

но к четырем годам начинает формироваться наглядно-образное мышление.   

                Трехлетний малыш может говорить фразами и предложениями, 

умеет выражать словами свои желания, мысли и чувства. В три года малыш 

должен уметь называть свое имя и возраст. Ребенок способен воспринимать 

короткие рассказы без картинок. Малыш интересуется значением различных 

слов, развивается словарный запас ребенка. 

               К четырехлетнему возрасту велика потребность ребенка в общении 

со сверстниками. В этом возрасте ребенок уже может вести непринужденную 

беседу, рассказывать о простых событиях, пересказывать короткие тексты. 

Начинает развиваться воображение. Ребенок способен заменить 

недостающий предмет предметами-заменителями, например, ложку может 

заменить палочкой, тарелку — баночкой. 

Ведущая деятельность — игра. Значение игры для детей 3-4 лет чрезвычайно 

велико. В основном дети младшего дошкольного возраста играют с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Сюжеты игры еще достаточно простые, содержащие не более 1-2 ролей. 

Начинают формироваться игры с правилами. В три года детям доступны 

гендерные роли: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Соотносят себя с 

представителями своего пола, различают других людей по половому 

признаку. Начинают проявлять интерес к представителям противоположного 

пола. Для малышей 3-4 лет характерна высокая двигательная активность. 

Следует формировать такие физические качества, как координация 

движений, скорость, гибкость, выносливость. 

В три-четыре года малыш должен уметь считать до пяти, показывать 

соответствующее количество пальчиков на руке, (отсчитывать счетные 

палочки или другие предметы в пределах пяти); 

А также считать в обратном порядке от пяти до одного; 

При пересчете предметов использовать порядковые числительные (первый, 

второй, третий) и количественные числительные (один, два, три) 

Знать как обозначаются письменно числа от одного до пяти, уметь их писать; 

Называть предыдущее и последующее число для заданного числа; 

В этом возрасте ребенка следует научить сравнивать количество предметов, 

используя слова «больше», «меньше», «столько же»; 

Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (выше-ниже, 

вверху-внизу, справа-слева, в центре). 
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Ребенок должен свободно ориентироваться в таких понятиях, как «большой-

маленький», «длинный-короткий», «широкий-узкий», «высокий-низкий»; 

Знать следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и овал и уметь рисовать их; 

а также соотносить эти геометрические фигуры с предметами 

соответствующих форм; 

уметь различать предметы по форме, размеру и цвету 

знать геометрические тела шар и куб, различать предметы в виде шара и 

куба. 

Ребенок 3-4 лет должен понимать речь взрослого. 

В 3-4 года ребенок учится правильно употреблять существительные с 

предлогами: в, на, за, под, над, около, между; 

Различать и называть части предметов: у дома дверь, окно, крыша; у машины 

кабина, кузов, колеса, дверцы, руль; 

Знать наизусть несколько небольших стихотворений, героев сказок, учиться 

пересказывать коротенькие сказки, учиться составлять рассказ по картине из 

3-4 предложений; 

Учите ребенка использовать в речи распространенные предложения. 

Малыш должен уметь пользоваться вежливой формой обращения к 

взрослым: проходите, дайте, возьмите, а также пользоваться вежливыми 

словами: здравствуйте, спасибо, пожалуйста; 

Словарный запас должен быть более 1500 слов. 

В три - четыре года ребенок должен различать диких и домашних животных, 

называть их детенышей, знать где живут, чем питаются; 

Владеть элементарными знаниями о птицах, рыбах, насекомых, знать и уметь 

называть несколько представителей каждого вида; 

Учить названия времен года, знать их последовательность и признаки; 

Различать фрукты, овощи, грибы, ягоды, иметь о них элементарные 

представления об их признаках, знать, что где растет; 

Учить названия дней недели и времени суток: утро, день, вечер, ночь и уметь 

определять их; 

Ребенок должен знать свою фамилию, имя, а также имена и фамилии членов 

своей семьи и название населенного пункта в котором он живет; 

Малышу необходимо иметь представление о некоторых профессиях: врач, 

учитель, повар, шофер; 

Знать и уметь показывать названия частей тела человека и животных; 

Иметь представление о бережном отношении к природе (нельзя ломать 

ветки, ходить по клумбам, разбрасывать мусор, обижать животных); 

https://www.google.com/url?q=http://stotysyhc.ru/zanyatie-po-razvitiyu-rechi-domashnie-i-dikie-zhivotny-e/&sa=D&source=editors&ust=1632408163577000&usg=AOvVaw2CiRFyOzwMwnqDFwWMsUws
https://www.google.com/url?q=http://stotysyhc.ru/zanyatie-po-razvitiyu-rechi-ovoshhi/&sa=D&source=editors&ust=1632408163578000&usg=AOvVaw1UC4dyF6FUIdP-bY1xwHvK
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Владеть знаниями о правилах безопасности (нельзя уходить от взрослых, 

выходить на дорогу без взрослых, трогать горячие предметы, брать 

таблетки); 

Учить помогать взрослым наводить порядок. 

Ребенок трех-четырех лет должен удерживать внимание в течение 10-15 

минут; 

Находить отличия между похожими картинками; 

Запоминать и воспроизводить несколько слов , движений, ритмов; 

Уметь рассказывать по памяти короткую сказку, мультфильм; 

Воспроизводить события текущего и прошедшего дня. 

Для тренировки памяти и внимания отлично подойдет онлайн-игра 

«Повторяй-ка» 

В три-четыре года ребенок должен обладать умением объединять предметы в 

группы по цвету, размеру, форме; 

Уметь объединять предметы в логические пары (нитка-иголка, кисть-краска); 

В группе предметов уметь находить лишний (яблоко, груша, апельсин, 

огурец); Учиться определять последовательность событий (семя-росток-

цветок). 

 

3.2.Особенности контингента обучающихся в соответствии с речевым 

статусом. 

     Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
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фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
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включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 
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   Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

 На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

 

3.3.Особенности контингента обучающихся в соответствии с 

нозологической группой. 
 

       Образование и воспитание детей с ОВЗ  должно осуществляться с 

учетом общих и специфических особенностей обучающихся с нарушением 
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слуха, зрения, речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития. 

Характерными для всех нозологических групп является следующее: 

– особенности приема, переработки, хранения и использования 

информации; 

– специфическое формирование понятий; 

– снижение темпа деятельности; 

– снижение работоспособности при длительных умственных и 

физических нагрузках; 

– трудности адаптации к новым условиям; 

– ограничения возможностей полноценного социального 

взаимодействия. 

 

 

Специфические особенности детей с ТНР. 

 

Развитие речи: 

– нарушение звукопроизношения (могут быть нарушены как отдельные 

звуки, так и все группы звуков); 

– затруднения при воспроизведении слов различной слоговой 

структуры; 

– отмечаются трудности понимания речи различной степени 

выраженности (отдельных слов, инструкций, грамматических конструкций, 

простых  фраз, небольших  текстов) у детей с выраженной степенью речевых 

нарушений. 

Дети плохо понимают образные выражения, пословицы, поговорки; 

– ограничение словарного запаса различной степени (от использования 

только лепетных слов и звукоподражаний до незнания отдельных редко 

встречающихся названий предметов, действий, признаков и т.д.; также 

отмечаются трудности словесного обозначения пространственно-временных 

отношений); 

– аграмматизм различной степени выраженности (неверное 

употребление окончаний, неправильное образование слов, трудности 

правильного использования слов в словосочетаниях и предложениях); 

– ограничение понимания, воспроизведения и самостоятельного 

составления связных высказываний повествовательного и описательного 

характера, а также рассуждений. 

Эмоциональная сфера и личностные особенности: 

– у определенной части детей отмечается негативизм, неуверенность в 

себе, может проявляться повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость; 

– у определенной части детей отмечаются трудности в общении и 

налаживании контактов со сверстниками и взрослыми; 

– отсутствие устойчивого интереса к предлагаемым заданиям и 

упражнениям даже в случае их успешного выполнения. 
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Работоспособность: 

– быстрая утомляемость, при этом утомление накапливается в течение 

дня к вечеру, а также к концу недели; 

– утомление сказывается на поведении (вялость или повышенная 

двигательная активность), на самочувствии (головные боли); 

– трудности в сохранении усидчивости, работоспособности и 

произвольного внимания на протяжении всего занятия; 

– может отмечаться замедленное включение в работу, выполнение 

заданий и упражнений или, наоборот, быстрое включение в деятельность на 

фоне поверхностного анализа предложенных заданий.  

  

 

Краткое описание контингента обучающихся и их специфические 

особенности в соответствии с нозологической группой. 

 (Приложение № 1) 

 

Списки обучающихся групп комбинированной  направленности. 

 (Приложение № 2) 

4. Планируемые результаты. 

     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров  и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ОВЗ к концу  образовательного периода. 

               Результатами успешной коррекционно-развивающей работы в 

области речевого развития можно считать следующее: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся 

в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 
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8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" 

("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных 

пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 
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28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения 

с незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

 

 

5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 2, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой МКДОУ д/с № 424, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

Мониторинг динамики  речевого развития детей проводится 2 раза в 

год   (сентябрь, май). Все результаты заносятся в речевую карту ребенка. 

Диагностическим материалом для обследования детей является: 

 «Альбом для логопеда» О. Б. Иншаковой. 
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 Альбом предназначен для обследования устной речи детей дошкольного 

возраста, который позволяет выявить нарушения: звукопроизношения, 

слоговой структуры слов, фонематического анализа и синтеза, словаря и 

грамматического строя речи у детей. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с  ТНР 3-4 лет (на 

основе материалов Н. В. Нищевой), что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении двух лет. 

После заполнения речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица речевого развития детей. Оценка результатов развития 

осуществляется на начало и конец учебного года. 

Мониторинг общего развития осуществляется совместно учителем- 

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем 

физического воспитания. 

 

Лист оценки состояния речевого развития детей (Приложение № 3) 

Критерии оценки речевого развития детей 3-4 года (Приложение № 4) 

 

II. Содержательный раздел. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

 

1.Этапы коррекционно – развивающей работы 
 

Этапы Задачи  

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1.Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 
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2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2.Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов МКДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1.Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане).   

2.Определение дальнейших коррекционно-

образовательных маршрутов детей на ППк ДОУ.  
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2.Характеристика направлений работы 
 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Направления работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; - раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ТНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
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Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР; единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с 

ТНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.   

Годовой план организационно – методической и коррекционно – 

развивающей работы учителя - логопеда (Приложение № 6) 

 

 3.Формы организации обучения 

       Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Основной 

формой обучения в группах комбинированного вида для детей данной 

категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется 

развитие языковой системы. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми 3-4 лет предполагает 

следующие формы организации обучения: фронтальная, подгрупповая, и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения 

речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия. 

      Фронтальные занятия предусматривают: развитие у детей 

самостоятельной фразовой речи и лексико – грамматических средств языка; 

формирование произносительной стороны речи и фонематических 

представлений; а также активное использование речевых навыков в различных 

формах самостоятельной речи. Это позволяет реализовать коррекционную 

направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для 

овладения родным языком в различных ситуациях общения. 

Фронтальные занятия для детей в группе 3 - 4 лет с ТНР проводятся 

2 раза в неделю: 

- формирование лексико – грамматических средств языка; 

- формирование произносительной стороны речи и фонематических 

представлений. 

  Продолжительность каждого занятия: 15  мин.  

      Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений детей в коррекции произношения.  

      Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. 

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных  форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и 

др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности ребенка: 
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речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. 

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 

ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

      План коррекционно-развивающей работы составляется логопедом на 

основе анализа речевой карты ребёнка с ТНР (сентябрь) и корректируется 

после промежуточного обследования (апрель). В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 

     На основании индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

    Коррекционно – логопедическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком 

на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. 

  

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие фразовой речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 
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4. Методы и средства реализации  Программы   

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов,  просмотр компьютерных  презентаций, рассказы 

логопеда или детей, чтение). 

 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций и опытов (творческие задания, опыты). 

 

Средства реализации  Программы  

 Демонстрационные и раздаточные. 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

 Естественные и искусственные. 

 Реальные и виртуальные. 
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5. Модель взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты 

непосредственно образовательной деятельности, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

  индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда 

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 ИЗО: 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия); 

 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 
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Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

6. Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 
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работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

 

7. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

 

Для родителей проводятся: 

 тематические родительские собрания; 

 консультации; 

 круглые столы; 

 семинары;  

 мастер-классы;  

 открытые занятия. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома.  

Они предоставят дошкольнику возможность: 

 занять активную позицию;  

 вступить в диалог с окружающим миром;  

 найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку: 

 поиграть в различные подвижные игры; 

 проведут артикуляционную и  пальчиковую гимнастику;  

 прочитают и стихи.  

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление.  

Для детей младшей группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми данной 

возрастной группы родителей должен нацеливать логопед на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Советы 

логопеда». 

Календарно – тематический план  коррекционно-образовательной 

работы с детьми 3-4 лет с ОНР (Приложение № 7) 

 

III. Организационный раздел 
 

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование, в том числе специализированное оборудование 

для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

• игрушки. 

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 
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Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, представителей профессий) Результаты труда 

ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 

 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования. 

 Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей. 

 Доска магнитная. 

 Ноутбук. 

 Зонды логопедические; одноразовые шпатели; средства для санитарной 

обработки инструментов. 

 Игрушки. 

 

2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ОВЗ.  
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1.Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 
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каждому ребенку с ОВЗ предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ОВЗ, стимулирование самооценки. 

 3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ОВЗ, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ОВЗ в разных видах игры. 

 4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ОВЗ и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение: 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: Коррекция 

нарушений речи. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. - М.: Просвещение. - 

2010г. 

 Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР. 

Н.В.Нищева  - СПб.: Детство – Пресс, 2020г. 

 

Технологии: 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР:  Программно-методические  

рекомендации - М.: Дрофа – 2010г. 

  Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. - М.: Айрис – Пресс. - 2007. 
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 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012. 

  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексическо-семантическим темам: Осень, 

Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать: Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, II, III период. – М.: 

Гном и Д. - 2008. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй 

год обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 

 Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками 

речи - М.: ТЦ «Сфера». - 2009. 

  Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей 

грамоте с нарушениями речи:.Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 

2001. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты 

фронтальных занятий. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей, подготовительной группе. / Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: 

Издательство Гном . - 2011. 

  Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 

1986.  

  Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: Просвещение. 

- 1988. 

  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 

лет с ОНР. - М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

  Громова О.Е, Соломатина Г.Н, Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по 

развитию речи детей 4-5 лет. / Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера. - 

2009. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

Конспекты занятий в старшей и подготовительной логопедической 

группе. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. - 

М.: Гном и Д. - 2000.   
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4.Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы 

  Пособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие 

понятия, предмет и части, части тела человека и животных, слова-

действия, признаки предметов, слова-антонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 

оптико-пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

   5. Логопедическая документация: 

 Индивидуальные речевые карты. 

 Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

 Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по периодам 

обучения. 

 Календарное планирование работы логопеда. 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

 Диагностические карты состояния речи детей. 

 Планирование работы с родителями. 

 Планирование работы со специалистами. 

 Отчет логопеда о проделанной работе за год. 

 

График работы учителя - логопеда (Приложение № 9) 

Расписание  коррекционно-образовательной  

деятельности (Приложение №10) 

 

 

Составители: 

Иванова Л.А._____________ 

Кузнецова О.В.___________ 

Летуновская Т.В.__________ 

Матюшенец Т.С. __________ 


