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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Ласточка» (далее «Программа») 

предназначена для   работы с детьми 5 - 7 лет, имеющими ОНР, осложненных 

ЗПР. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), 

имеющих общеенедоразвитие речи (ОНР). 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР ІІ, ІІІ 

уровнями речевого развития, осложненных ЗПР. 

Логопедическая работа в МБДОУ детский сад «Ласточка» (деятельность 

логопеда по коррекции речевых нарушений) основана на использовании 

следующих программ: 

- Л.Б. Баряева « Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития». 

При разработке программы учитываются следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный Закон «273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Р от 17 октября 2013 г. №1155); 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологическокие требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель программы 



 

 

Создание проектируемой модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, которая максимально обеспечит гармонизацию, 

сближение культурного и биологического  в развитии детей с ЗПР. 

 

 Основные задачи: 

1.Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР 

2.Создание детям ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психического развития. 

3.Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития 

4.Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 
 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой 

психического развития.  

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными 

факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического генеза.  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР:  

- Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим 

инфантилизмом;  

-  Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических 

и цереброастенических состояний.  

Классификация ЗПР 

 



 

 

1. Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм): на первый план в структуре нарушения выступают признаки  

эмоциональной и личностной незрелости.  

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у 

детей с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, 

эндокринной системы и др.  

3. Задержка психического развития психогенного генеза.  

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности (К. С. Лебединская).  

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР 

сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда 

психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются две 

категории детей: 

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма;  

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта.  

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким 

речевым нарушением, как дизартрия.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети 

плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной 

сформированности антонимических и синонимических средств языка.  

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи.  



 

 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть 

разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи, общим 

недоразвитием речи, II уровнем речевого развития  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататъ 

кика» — бабушка читает книжку; «дай гать» — давать играть; «во 

изиасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиѐза» — три ежа, «могакукаф» — много кукол, «синя кадасы» — синие 

карандаши, «лѐт бадика» — льет водичку, «тасинпетакок» — красный 

петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит 

на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица {«Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, 

полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. 

п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. {«муха» — муравей, жук, паук; 

«тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «минькавойк» 

— волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму» цвет, материал. 



 

 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих  вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписѐд» 

— велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадика» — холодильник.  

 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи, общим 

недоразвитием речи, III уровнем речевого развития. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бѐйкамотлит и 

не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, 

потамутахойдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» — аквариум, «таталист»— тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» - три 

ведра, «коѐбкалезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная 

палка» — нет коричневой палки, «писитламастел, каситлучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточнаясформированность словообразовательной деятельности. В 

собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные 

формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 



 

 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост - хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «ключитсвет»у «виноградник» — «он садит», «печник» 

— «пе-чка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома —домник», «палки для лыж —палные»), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист,читик — 

читатель, абрикосный — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый—свитеной, свицой»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый —горохвый», «меховой —мѐхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальти, «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные 

столы», «посуда» - «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф -«большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница - «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т.п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточнаясформированность часто проявляется как в детских диалогах, 

так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 



 

 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновре-менно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневик» — снеговик, «хихиист» хоккеист), антиципации («астобус» - 

автобус), добавление лишних звуков («меновѐдь» — медведь), усечение 

слогов («мисанѐл» — милиционер, «ваправот» — водопровод), перестановка 

слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

 

1.5. Планируемые  результаты освоения Программы. 

4 год обучения:  

• Может участвовать в беседе.  

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

• Определяет место звука в слове.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением.  



 

 

• Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

• Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение.  

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением.  

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

• Различение неречевых и речевых звуков;  

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и 

слов-паронимов;  

• Выделяет заданный звук из ряда других звуков;  

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове 

(начало, середина, конец);  

• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания;  

• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;  

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;  

• Определяет первый согласный;  

• Определяет последний звук в слове.  

 

5 год обучения:  

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи.  

• Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных;  

• Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции;  

• Обозначает звуки буквами;  

• Использует условное обозначение гласных и согласных звуков;  

• Различает твердые и мягкие согласные;  

• Выделяет предложение из устной речи;  

• Выделяет из предложения слово;  

• Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«слово», «предложение»;  



 

 

• Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-рѐ-за) на части;  

• Умеет составлять слова из слогов (устно);  

• Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

 

Грамматический строй речи.  

• Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

• Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в превосходной степени; 

согласовывает слова в предложении;  

• Строит сложноподчинѐнные предложения;  

 

Связная речь.  

• Строит высказывания из трѐх-четырѐх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в 

роде, числе, падеже;  

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;  

• Подбирает слова на первый ударный гласный звук;  

• Определяет первый согласный;  

• Определяет последний звук в слове.  

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Содержание коррекционно-образовательной деятельности. 

 

Учебный год   для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается 

первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

Содержание индивидуальных занятий (длительность занятия по времени, 

порядок изучения звуков, последовательность изучения лексических тем, 

количество и последовательность упражнений) определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей и может меняться по усмотрению 

логопеда   

В сетке занятий не предусмотрено специального времени для проведения 

фронтальной деятельности учителя – логопеда. Поэтому основную нагрузку 



 

 

несёт индивидуальная логопедическая работа или работа в микрогруппах (2 

человека). 

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 наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее:  

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Индивидуальный план коррекционной  работы. 

Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

1. Подготовительный 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

o вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

o развития слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

o формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

o в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

o укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 



 

 

2.Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

 устранение дефектного звукопроизношения; 

 развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные  

артикуляторно и акустически; 

 формирование практических умений и навыков пользования  

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой,  

грамматически правильной) речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

 1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, З, , C`,З` Ц 

шипящий Ш 

сонор Л 

шипящий Ж 

соноры Р, Р` 

шипящие Ч, Щ 

Данная последовательность определяется естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. Однако возможны 

изменения в нем, если они продиктованы индивидуальными особенностями 

отдельных детей и способствует их успешному развитию. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки: 

o С, З, Ш, Ж, С`, З`, Л` автоматизируются в начале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных2; 

o Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

o Р, Р` можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом.  

Автоматизация звуков в предложениях. 
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

 

3. Дифференциация звуков: 

С – З, С – С`, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – С`, Ч – Т`, Ч – Щ; 

Щ – С`, Щ – Т`, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – Р`, Р` - Л`, Р` - Й, Л` - Л; 



 

 

4. Автоматизация звуков в спонтанной речи ( в диалогической речи  

в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…)  

проходит совместно с воспитателями и дефектологами. 

1. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

2. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,  

мышления на отработанном в произношении материале. 

3. Развитие связной выразительной речи на базе правильно  

произносимых звуков. 

4. Лексические и грамматические упражнения; нормализация 

просодической стороны речи; обучение рассказыванию. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ. 

Воспитатели. 

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: в свободной 

деятельности (различные дидактические игры), на прогулках, в утренние и 

вечерние часы, а так же на занятиях по труду, изобразительной деятельности, 

конструированию, ознакомлению с окружающим миром, на занятиях по 

развитию речи: развитие грамматического строя и практическое применение 

различных речевых конструкций, расширение и активизация словарного 

запаса детей через рассказывание и чтение воспитателем художественной 

литературы, рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. Развитие 

монологической речи осуществляется при составлении рассказов-описаний, 

рассказов по картине, пересказов знакомых сказок. Развитие 

фонематического слуха, формирование фонематического восприятия и 

формирование умений начального анализа и синтеза на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте (в подготовительной группе). 

 

Музыкальный руководитель. 

Воспитание чувства музыкального ритма через пение, слушание и сравнение 

разных музыкальных жанров, развитие ориентировки в пространстве через 

движения в хороводах и танцах, развитие слухового восприятия через 

музыкально-дидактические игры, через различие музыкальных звуков по 

высоте, развитие выразительности мимики, жестов через этюды. 

 

Руководитель по физической культуре. 

Выполнение обще корригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции и т.д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, 

координации движений, подвижных игр с речевым сопровождением, 

упражнений на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

 



 

 

Педагог-психолог. 

Коррекция и профилактика психических расстройств у дошкольников. 

Становление и развитие у них произвольности. Развитие коммуникативных 

способностей. Развитие выразительных средств через использование 

различных этюдов, мимики, жестов (использование вербальных и не 

вербальных средств коммуникации).  Формирование умений 

ориентироваться на плоскости и в пространстве. Развитие познавательной 

сферы(мышления, внимания, памяти). 

 

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими). 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее учитель-логопед 

подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребенком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 
 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и 

групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями. 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются: 

- Наборы предметных и сюжетных картинок по лексическим темам. 

- Детская познавательная и художественная литература. 

- Тематические папки. 

- Дидактические игры по лексическим темам. 

- Дидактические игры по развитию грамматического строя, 

звукопроизношения, фонематического восприятия. 

Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов. 

- Дидактические игры по развитию психологической базы речи. 

Картотеки: 

• Речевой материал на автоматизацию и дифференциацию звуков (в 

словах, предложениях, стихах, рассказах). 

• Задания по лексическим темам. 

• Пальчиковые игры. 

• Загадки. 

• Речевой материал по формированию слоговой структуры слова. 



 

 

• Задания на узнавание образа букв. 

• Игры и задания по обучению грамоте. 

• Тексты для пересказа. 

• Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа букв. 

• Упражнения с использованием наглядного материала, игрушек. 

• Тематические папки: 

Растительный мир (овощи, фрукты, деревья, кустарники, грибы, ягоды, 

цветы). 

Животный мир (домашние животные, дикие животные, животные жарких 

стран, животные Севера, домашние птицы, перелётные птицы, зимующие 

птицы, насекомые, рыбы). 

Предметный мир (игрушки, посуда, мебель, город, улица, дом, квартира,  

инструменты, бытовые приборы, школьные принадлежности). 

Социальный мир (профессии, одежда, обувь, головные уборы, продукты  

питания, транспорт, человек). 

Времена года (зима, весна, осень, лето). 

Противоположности (многозначность существительных и глаголов). 

Работа над предлогами. 

• Дидактический материал для автоматизации звуков: 

Свистящих: с, сь, з, зь, ц  

- Шипящих: ш, ж, щ, ч 

- Сонорных: л, ль, р, рь  

• Дидактический материал для развития связной речи: 

- игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия; 

- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук; 

твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 

 

Оснащение кабинета. 

Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий (50x100) 

Шкафы для пособий 

Стол 

Стул детский 

Стол детский 

Шкаф-тумба 

Чемоданчик  для логопедического обследования детей 

Компьютер (ноутбук) 

Шнуровки 

Су-джок 

Оборудование Монтессори. 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

Логопедические зонды для постановки звуков 

Массажные зонды 



 

 

Вата 

Спирт 

Одноразовые марлевые салфетки 

Одноразовые деревянные шпателя 

Пособия для индивидуальной работы 

Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова 
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