
Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

  

     В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы 

является использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

    Основной формой коррекционного обучения в специализированном детском саду 

являются  логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие 

всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в форме: 

 фронтальных (подгрупповых) занятий; 

  индивидуальных занятий; 

 занятий подвижными микрогруппами. 

       Занятия проводятся логопедом после того, как  проходит обследование детей группы в 

начале года. 

       Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий 

формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, 

ориентироваться на лучшие образцы речи. 

      В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический 

подходы. 

Тематический подход организации познавательного и речевого материала занятия 

предполагает его фокусировку на какой – либо теме из окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Изучение темы параллельно изучается на разных по видам 

деятельности занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии речи, на занятиях по 

рисованию, лепке, аппликации,  в играх. Подбор  и расположение тем определяются 

следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, нейтральным характером. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – концентрированное 

изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения очень 

важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 

       В соответствии с концентрическим подходом программное содержание в рамках одних 

и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

       При планировании  и проведении фронтальных подгрупповых логопедических 

занятий: 

 определяются тема и цели занятия; 



 выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые дети должны 

усвоить в активной речи; 

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при 

этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития 

дошкольников, потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности; 

включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

       Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, 

когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы 

по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также 

дефицитарно развитых психических и психофизиологических функций. Например, на 

занятиях по формированию фонетико – фонематической стороны речи с старшей группе 

при изучении звука мы работаем над четким произнесением этого звука, параллельно 

работаем над развитием фонематического слуха и формированием фонематического 

восприятия, и у нас начинается формирование языкового анализа и синтеза, когда дети 

работают с символами звуков, пытаясь «прочитать» их вместе. 

       Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение 

разных видов игр в логопедические занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект 

как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических 

процессов. 

       Исходя из всего сказанного, к фронтальным занятиям должны  предъявляться 

следующие требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. Можно включить 

забавные ситуации, участниками которых будут дети. 

3.  Должна быть частая смена различных видов деятельности. 

4. Необходимо развивать у детей коммуникативную направленности, обучать общению с 

педагогом и друг с другом. 

5. Необходимо на занятиях приучать детей слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой 

и в своей речи. 

6. Использовать разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7.  Самое главное – на занятиях дети должны много говорить. 

       Технологии, используемые на занятиях, должны располагаться в порядке 

возрастающей сложности и быть разнообразными. 



       Фронтальные занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи 

подразделяются на следующие типы: 

1. Занятия по формированию фонетико – фонематической стороны речи. 

2. Занятия по формированию и развитию связной речи. 

3. Занятия лексические с элементами грамматики. 

4. Занятия по формированию лексико – грамматических категорий. 

      Основными задачами занятий по формированию фонетико – фонематической стороны 

речи являются: развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия, навыков произнесения слов различной звуко – слоговой структуры; контроль 

за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического материала, 

насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

      Задачей занятий по формированию и развитию связной речи является обучение детей 

самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков использования 

различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

      На лексическом занятии с элементами грамматики используется «лексический» 

подход. При таком подходе происходит пополнение знаний и сведений детей, их 

словарного запаса. Логопедом выбираются игры, с помощью которых можно закрепить 

какую – то грамматическую форму, уже имеющуюся в речи детей. 

       На занятиях по формированию лексико – грамматических категорий используется 

лексико – грамматический подход. При таком подходе на занятиях изучаются наиболее 

типичные формы словообразования, а также основные модели построения словосочетаний 

и предложений, характерные для грамматической системы русского языка. Таким образом, 

у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются грамматические 

представления. Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи, 

уточнение и расширение словарного запаса, формирование обобщающих понятий, 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения, умение 

употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

       В нашем саду во второй младшей и средней группах проходят лексические занятия с 

элементами грамматики. В старшей и подготовительной группах проводятся занятия по 

формированию лексико – грамматических категорий. 

       С чем связано то, что используются разные типы занятий? В младших группах в саду 

логопедической направленности основной упор в работе логопеда делается на обогащение 

словаря детей. И здесь нужны занятия лексического типа. Т.е. в соответствии с 

тематическим годовым планированием, выбирается лексическая тема, внимание логопеда 

и детей на занятии полностью сосредоточено на словаре, лексико – грамматические 



категории если и берутся, то только уже известные ребенку. В данном типе занятий 

изучение лексико – грамматических категорий играет второстепенную роль.  

       В старших группах изучение лексико – грамматических категорий выходит на 1  место, 

то есть, на одном занятии логопед планирует изучение только одной лексико – 

грамматической темы. Это обусловлено тем, что ни одна грамматическая категория не 

может войти в самостоятельную речь детей – логопатов без многократного сознательного 

использования ее в разных словосочетаниях и предложениях. Темы для лексико – 

грамматических занятий выбираются не случайно, а в соответствии с физиологическими и 

психолого – педагогическими особенностями формирования ребенка при  ОНР. 

       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 перегруппировать 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. 

       Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего времени 

логопеда в течение каждого дня. Они позволяют осуществлять коррекцию речевых и иных 

недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для каждого 

воспитанника. 

      Роль таких занятий особенно велика в работе с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста, особенности которого мешают установить продуктивные контакты 

со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от 

индивидуальных занятий к занятиям в малых подгруппах в течение учебного года 

позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

      К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

 сформулировать тему и цели занятия; 

 продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

 формулировать инструкции кратко и четко; 

 использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 



 уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

       Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 

структуры слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

       Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая речевой и 

практический материал, логопед должен стремиться к тому, чтобы сделать занятие не 

только интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой активностью 

ребенка. Для  этого можно подбирать лексико – грамматические игры и игры на развитие 

ВПФ со словами, насыщенными автоматизируемым звуком. 

       Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие этапы: во – первых, 

это артикуляционная гимнастика, затем, пальчиковая гимнастика, затем идет работа по 

постановке или автоматизации звука. Лексический материал должен содержать 

максимальное количество закрепляемых звуков. Необходимо повышать темп речевых 

упражнений от неторопливого, утрированного произнесения переходить к более быстрому 

проговариванию и, наконец, к скороговоркам. Требование здесь – к постепенному 

усложнению лексического материала, переход от простых видов речевой деятельности к 

более сложным – от элементарного повторения слов за логопедом, к называнию предметов, 

описанию, стихам, пересказам, составлению рассказов по картинкам. 

– здоровьесберегающие технологии.  Здоровьесберегающие технологии  очень важны для 

наших детей с ограниченными возможностями здоровья, т.к. это как правило дети с 

ослабленным здоровьем. Подбор элементов различных здоровьесберегающих технологий 

зависит от возрастных и психофизиологических особенностей 

детей.                                                  

       Здоровьесберегающие технологии – это зрительная гимнастика, смена статических и 

динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого 

характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Постепенно включая в 

каждое занятие различные виды массажа, динамические паузы, пальчиковые игры, 

гимнастику для глаз, логопед создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и 

позволяющую использовать все время занятия более эффективно. Все упражнения следует 

выполнять на фоне позитивных ответных реакций ребенка. 

  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 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести широко 

используемые в последнее время методы 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. Например, при подготовке к 

обучению грамоте метод наглядного моделирования позволяет решить следующие задачи: 

- Познакомить детей с понятием «слово» и его протяженностью; 

- научить интонационно выделять звук в слове, находить позицию звуков в слове и 

соотносить со схемой, изображать гласные и согласные звуки с помощью зрительных 

символов; 

- сформировать навыки анализа и синтеза слов и предложений. 

При обучении связной речи моделирование может быть использовано в работе над всеми 

видами связного высказывания. На этом этапе метод наглядного моделирования 

способствует: 

- усвоению принципа замещения (умение обозначать персонажей художественного 

произведения заместителями), передачи событий при помощи заместителей; 

- овладению умением выделять значимые для развития сюжета фрагменты картины, 

определять взаимосвязь между ними и объединять их в один сюжет; 

- формированию умения создавать особый замысел и разворачивать его в полный рассказ; 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей с ОНР 

позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого высказывания. 

 Таким образом, результаты проводимого коррекционного обучения свидетельствуют о 

широких возможностях использования наглядного моделирования в логопедической 

работе с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими общее недоразвитие речи. 

 В последнее время в нашем саду стал активно применяться метод проектов. Использование 

этого метода  - принципиально иной подход к построению образовательного процесса, 

основанный на активной исследовательской позиции детей с учетом их личных интересов. 

Это способ достижения цели через детальную разработку проблемы, результатом которой 

является продукт, оформленный тем или иным способом. В этом году в подготовительной 

группе был разработан, а затем проведена презентацияпроекта на тему: «Мотивы осени». 

Этот проект развивает эмоциональную сферу и музыкально-эстетические чувства старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. Исследуя окружающий мир, ребенок, получает 

обобщенный опыт в сфере развития речевых, познавательных, музыкально-эстетических 

способностей. 

Для того, чтобы   дети проявили музыкально-эстетические чувства  – нужно привить им 

любовь к хорошей музыке и научить эту музыку понимать, а это невозможно без развития 

музыкальных способностей. 

Деятельность педагогов в этом проекте была сосредоточена на приобщение детей к 

высокохудожественному и доступному музыкальному репертуару, на  развитии творческой 

активности детей. 



Еще одним новшевством в работе нашего сада является использование такого метода 

коррекции речевых нарушений у детей как логосказки. Мы только приступаем 

к  разработке этого проекта, целью которого является создание условий для ранней 

пропедевтики речевых нарушений у детей посредством игровой деятельности. С помощью 

логосказок мы надеемся решить следующие задачи логопедической коррекции 

коммуникативной сферы детей: 

- создание благоприятной психологической атмосферы в ходе образовательной 

деятельности; 

- обогащение эмоционально – чувственной сферы детей посредством общения со сказкой; 

- развитие диалогической и монологической речи; 

- повышение эффективности игровой мотивации детской речи, ее художественно – 

эстетической направленности; 

- приобщение детей к красоте художественного слова, народному фольклору; 

- развитие сотрудничества учителя – логопеда и воспитателей с детьми и друг с другом на 

основе личностно ориентированной модели взаимодействия. 
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