
 

 



Пояснительная записка. 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры – 

социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая 

функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и 

может выражать свои мысли и желания.  

Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, 

творчества в следующие целевые ориентиры:  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 -способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 - может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 - обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живет. 

 По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без 

освоения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, 

которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к 

пятилетнему возрасту. 

Актуальность. 

Коррекционная работа  проводится в целях оказания логопедической помощи  дошкольникам, 

имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи и общим 

недоразвитием речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев в 

развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, 

когда ребенок правильно может произносить все звуки. Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты 

звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи.  

Кроме того, исключительно важное значение имеет  раннее распознавание речевого 

недоразвития и его более ранняя коррекция, что позволяет предупреждать затруднения детей при 

обучении в школе. Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на данный 

момент лежат программы: 



 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова 

В ходе коррекционно-развивающую работе обеспечивается полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

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

Коррекционная работа проводится для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) с нарушениями речи, может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, 

изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители 

ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и 

навыки.  

Цель, задачи, принципы коррекционной работы 

            Цель – обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях 

логопункта. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений.  

Одной из основных задач  учителя-логопеда 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 общего образования. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников 

ДОУ. 

 Преодоление недостатков в речевом развитии. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

 Развитие     психических функций:    слухового     внимания, зрительного   внимания,   

слуховой памяти, зрительной   памяти, логического мышления, пространственной 



ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным приемам 

воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопункте в условиях ФГОС ДО 

обеспечивается реализацией таких принципов, как: 

 Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на логопункте проводится 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой 

его эмоциональных состояний, чувств и переживаний.  

Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

•    составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

•    составление календарно-тематическое планирования коррекционной логопедической 

работы, исходя из специфики речевых недостатков детей.  

•    зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В 

связи с этим, диагностическое направление работы включает обследование речи детей в 

начале и в конце учебного года, а также в середине учебного года.  

 Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой форме 

закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, упражняются в 

правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со 

взрослыми.  

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

В своей работе использую различные упражнения и задания, способствующие развитию 

памяти, внимания, логического мышления, таким образом на логопедических занятиях 

ребёнок получает возможность самореализовываться в образовательной деятельности.  

 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Мы применяли такие 

методы игровой коррекции, как пальчиковая гимнастика, применение различных круп, 

пальчиковые шаги для развития мелкой моторики. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых 

навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления 

результатов в домашних условиях. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными 



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

обучения. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников логопункта 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 

с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают 

названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно 

без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 



Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР). 

       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. 

   В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

   Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

       Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и.), обусловленной 

различной этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно 

оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать 

программные требования данного возраста. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) оформлении при 

нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. 

Различают следующие нарушения звуков: 



- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются позднее начало развития 

речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Эти 

проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 

деятельности. 

 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной 

и волевой сфер. 

 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает 

наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 

 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия речевых 

средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и лексико-грамматического 

недоразвития.  

Выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. 

 

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием словесных средств 

общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у нормально развивающихся 

детей речь оказывается уже полностью сформированной. 

 

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов 

и действий, причем они используются в самых разных значениях. Дети широко пользуются 

паралингвистическими средствами общения - жестами, мимикой. В речи отсутствует 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь 

в конкретной ситуации. 

 

Описывая второй уровень речевого развития, Р. Е. Левина указывает на возросшую речевую 

активность детей. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остается искаженной в 

фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи 

детей отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут 

ответить на вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, 

но они не знают многих слов, обозначающих животных и их детенышей, части тела, одежду, 

мебель, профессии и т. д. 

 

Характерным остается резко выраженный аграмматизм. Понимание обращенной речи остается 

неполным, так как многие грамматические формы различаются детьми недостаточно. 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой обиходной речи без 

грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное 



знание и употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, 

страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов к, в, из-под, из-за, между, через, над и т. д., 

 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в 

произношении близкие звуки, искажают звуковую структуру и звуконаполняемость слов. 

 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности 

изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

 

Нарушение связной речи - один из симптомов общего недоразвития речи. При пересказе текстов 

дети с ОНР ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают 

отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

 

Рассказ-описание малодоступен для них. Отмечаются значительные трудности при описании 

игрушки или предмета по плану, данному логопедом. Обычно дети подменяют рассказ 

перечислением отдельных признаков или частей объекта, при этом нарушают всякую связность: 

не завершают начатое, возвращаются к ранее сказанному. 

 

Творческое рассказывание детей с ОНР дается с большим трудом. Дети испытывают серьезные 

затруднения в определении замысла рассказа, в изложении последовательного развития сюжета. 

Нередко выполнение творческого задания подменяется пересказом знакомого текста. 

Экспрессивная речь детей может служить средством общения, если со стороны взрослых 

оказывается помощь в виде вопросов, подсказок, суждений. 

 

В редких случаях дети бывают инициатором общения, они не обращаются с вопросами к 

взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. Все это тормозит процесс развития 

связной речи и требует целенаправленной коррекционно-педагогической работы. 

 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики 

кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в затруднительное положение 

при обучении письму и чтению. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения 

очень низкая, правила грамматики не усваиваются. 

 

Понимание структуры ОНР, причин, лежащих в его основе, понимание соотношения первичных и 

вторичных нарушений необходимо при направлении детей в специальные учреждения, выборе 

адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении нарушений чтения и письма в 

начальной школе. 

Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Оно направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап  

исходно-

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 



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. 

каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы. 

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 

ДОУ 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. 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 

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. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

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).  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов коррекции 

речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с 

учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 



кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом 

осуществляется в течение всего учебного года. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с 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. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

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

его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта МБДОУ 

Реализуется по следующим направлениям: 

І. первичное обследование всех воспитанников 

ІІ. обследование детей логопункта 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

Артикуляционная моторика 

Звукопроизношение 

Фонематическое восприятие 

Навыки языкового анализа 

Сформированность звуко-слоговой структуры слова 

Грамматический строй речи 



Навыки словообразования 

Понимание лексико грамматических конструкций 

Связная речь 

Для качественного анализа особенностей развития речи используются следующие приёмы 

диагностического изучения воспитанников: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх 

 Беседы с детьми 

 Беседы с воспитателями 

Используемая методика: Иллюстративный материал для обследования устной речи 

Иншаковой О.Б., Речевая карта. В первые две недели учебного года (с 1-15 сентября) проводится 

специальное логопедическое обследование воспитанников ДОУ.  

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: 

ФН, ФФНР, ОНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией 

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

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

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

подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается не 

только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

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

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 

на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод 

проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. 



Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения. 

Форма организации обучения – подгрупповая, и индивидуальная. В соответствии с ФГОС 

ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является 

игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что 

непосредственно образовательная деятельность остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 20- 

25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности учителя- логопеда в 

течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному 

учителем-логопедом. В расписании образовательной деятельности нет времени, специально 

отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению образовательной программы и предоставить возможность 

родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических 

занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми:  ФНР – до 6 месяцев; ФФНР 8 месяцев. Выпуск 

детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

      Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

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 в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 

продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный 

отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах  представляют логопеду возможность варьировать их 

цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 

типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество времени 

отводится на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, имеющих более или менее 

однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные на 

расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 

перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой 

стороне речи. Так же на занятия в подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – 

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

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 дошкольников в коррекции произношения. 

       Содержание подгрупповой работы отражается в календарно-тематическом планировании. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда. 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием является применение 

современных коррекционно-логопедических технологий, направленных на звуковую и смысловую 

сторону речи, а также связанные с речью процессы: 

 информационно-коммуникационные технологии (специализированные компьютерные 

программы: «Учимся говорить»;  игры выполненные в формате презентаций и т.п.); 

 здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для 

глаз, гимнастика дыхательная). 

 

 



Формы работы с воспитанниками, посещающими логопункт. 

1. Дидактические игры, упражнения. 

2. Беседы 

3. Игры – драматизации (с использованием театров сказок) 

4. Наблюдения 

5. Чтение художественной литературы 

6. Заучивание 

7. Создание иллюстраций. 

8. Аудио и видеозаписи 

9. Игровые ситуации 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые исследования 

с внесением последующих корректив в содержание коррекционно-образовательного процесса. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Планируемые результаты логопедической работы 

5-6 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

6-7 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

  

 



Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного  

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей или педагогов. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями 

речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на 

протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, 

овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне 

детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется общий 

запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию 

детской речи. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих подходов к 

работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме (семинар-практикум, 

выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций 

по вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является 

условием успешного решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности 

логопеда ДОУ. 

Организация системы взаимодействия с педагогами 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение 

положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 

дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего 

педагогического коллектива и семьи воспитанников. 



В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника. Он может 

помочь педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены ниже (см. 

«Модели взаимодействия»). 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Задачи образовательных областей 

 Направления Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

  

- Развивать координированность и точность 

движений (артикуляционная, мелкая моторика) 

- Формировать правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. Формирование речевого 

дыхание 

-пальчиковая гимнастика - 

речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

- упражнения 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи 

-Расширять представление и интерес детей к труду 

взрослых. Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте. 

- Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми приборами 

-театрализованная 

деятельность  

- игровые ситуации     

- мини инсценировки   

- беседа            

- автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи    

- поручения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Развивать умение слышать ритмический 

рисунок.                                                                    -

Учить передавать ритмический рисунок.      

-Развитие графоморфных навыков 

- дидактические игры и 

упражнения 

- зарисовка иллюстраций, 

штриховка 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов 

по заданному признаку. Развивать слуховое 

внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками и 

пазлами. 

- составление описательных 

рассказов  

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах                                 - 

дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия    

- игры с мелкими 

предметами                         

http://svyaznoy.ru/


Речевое 

развитие 

Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, скороговорки, 

участвовать в инсценировках, режиссёрских играх 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах, театральной 

деятельности 

  

Условия реализации программы 

Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и крупой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 



Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература по коррекции речи детей; 

Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых 

контейнерах, папках и конвертах). 

 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в групповых приемных обновляется регулярно. 

В логопедическом кабинете имеется подборка популярных сведений о развитии и коррекции речи 

детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного расположения 

наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.). По бокам зеркала располагаются 

металлические основы для размещения наглядности на магнитной основе (магнитная азбука, 

магнитные пазлы и т.п.) 

Необходимым условием реализации коррекционной программы является наличие основной 

документации: 

 

1. Список детей, нуждающихся в логопедической помощи, с указанием возраста и характера 

речевого нарушения. 

2.  Журнал посещаемости занятий. 

3. Индивидуальные тетради воспитанников. 

4. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в логопедический пункт. 

5. План мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств у воспитанников. 

6. Годовой план работы, индивидуальный план работы. 

7.Положение о логопедическом пункте. 

8.Материалы ПМПк. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Годовой план логопедической работы на 2020-2021 гг. 

учителя-логопеда Меликовой М.В. 

 

Задачи логопедической работы 

  

 Развитие и исправление речи дошкольников является составной частью комплексного 

воздействия на детей, имеющих проблемы в развитии. Исходя из целей, намеченных годовым 

планом детского сада на 2020 -2021 учебный год ставятся следующие задачи: 

 

 Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность дошкольников в процессе 

логопедических занятий; 

 Высокая эффективность каждого логопедического    мероприятия (занятия, консультации и 

т.д.); 

 Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих наиболее 

полному преодолению дефектов речи дошкольников; 

 Единство коррекции речи с коррекцией всей познавательной деятельности; 

 Комплексное развитие речи детей-логопатов, направленное   на: 

 развитие неречевых психических функций (слуховое внимание, зрительное 

восприятие, зрительно-пространственный гнозис и праксис, общая и мелкая 

моторика); 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие речевой моторики (темп, тонус, переключение, объём движений, точность 

выполнения, длительность, синхронность); 

 формирование правильного речевого диафрагмального   дыхания (плавность, 

продолжительность, сила, модуляция, выразительность); 

 формирование психических процессов: мышления, памяти, внимания. 

 развитие лексико-грамматического строя речи (расширение словарного запаса, 

словоизменение и словообразование, употребление предлогов); 

 формирование связной речи дошкольников. 

 

Мероприятия Сроки выполнения 

Организационная работа 

 

1. Выявление и диагностика детей, имеющих нарушения в 

речевом развитии. 

 

2. Учет детей с нарушениями речи 

 

3. Зачисление детей с нарушениями речи на 

логопедические занятия с учетом возраста и речевого 

дефекта. 

 

4. Формирование групп для индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Начало оформления речевых карт. 

5. Составление расписания индивидуальных занятий. 

6. Составление графика работы. 

 

 

начало сентября. 

 

 

середина сентября 

 

 

середина сентября. 

 

 

середина сентября. 

 

сентябрь 

сентябрь 



 

7. Приведение в порядок всей логопедической 

документации: 

 журнал посещаемости учащихся логопедических 

занятий, 

 речевые карты с индивидуальными планами работы   

 списки детей, зачисленных на логопедические 

занятия. 

 

8. Участие в работе ПМПк. 

 

9.Оформить логопедический кабинет (разместить 

наглядные пособия, оформить логопедический уголок, 

получить технические средства)  

 

Коррекционная работа с детьми. 

 

Фонетический дефект характера функциональной 

дислалии моторного типа. 

1. Подготовительные упражнения. 

2. Постановка звука. 

3. Автоматизация звука в слогах, словах, 

предложениях, в речи. 

4. Дифференциация. 

 

Фонетический дефект характера функциональной 

дислалии сенсорного типа. 

1. Воспитание слухового внимания и слухового 

восприятия. 

2. Постановка звука (Развитие фонематического 

слуха) 

3. Автоматизация. 

4. Дифференциация. 

 

1.Использование артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики в коррекционно-профилактической работе с 

детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

 

2.Оформление индивидуальных речевых карт. 

 

3.Ведение индивидуальных тетрадей. 

 

4. Проведение подгрупповых занятий (по признаку 

однотипности нарушений звукопроизношения): 

— работа над формированием и развитием 

фонематического слуха; 

— коррекция звуковосприятия и звукопроизношения; 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, январь, май. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

конец сентября. 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 



— предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 

— коммуникативное общение. 

 

Работа с воспитателями и педагогами 

1. Производить подбор речевых игр, дидактического 

материала для воспитателей и в логопедическом 

уголке и использования их на занятиях. 

2. Довести до сведения всех педагогов и воспитателей 

результаты логопедического обследования 

учащихся. 

3. Индивидуальное консультирование воспитателей. 

4. Просветительская работа (семинары, открытые 

занятия) по профилактике и коррекции речевых 

нарушений: 

 Консультация для педагогов: 

««Формирование правильного речевого дыхания у 

детей посредством коррекционных упражнений». 

5. Итоговый отчет всей коррекционной работы с 

детьми за учебный год. 

6. Самоанализ работы логопеда. 

 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальное консультирование родителей для 

оказания своевременной логопедической помощи 

детям. 

2. Провести собрание для родителей с докладом 

««Формирование правильного речевого дыхания».   

3. Проведение логопедического обследования детей по 

запросам и в присутствии родителей. 

4. Ведение индивидуальных тетрадей для работы 

родителей с детьми. 

5. В уголке для родителей помещать советы, 

рекомендации по воспитанию и коррекции речи у 

детей, размещать практический материал (речевые 

игры, рассказы, стихи и т.д.). 

6. Оформление информационных листов для обратной 

связи с родителями. 

 

Работа по самообразованию 

 

1. Знакомиться с новинками литературы по логопедии. 

2. Систематически читать статьи по логопедии в 

периодической печати, таких как, журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

май 2021 г. 

 

 

 

конец мая 

 

 

 

октябрь 2020 

 

по мере обращения 

 

 

в течение года 

 

 

по мере обращения 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 



«Логопедия», «Дефектология» и «Обучение и 

воспитание детей с проблемами в развитии» и др. 

3. Знакомство с передовым опытом: консультации с 

учителями-логопедами. 

4. Пополнять папку по самообразованию. 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


