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I. Целевой раздел программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1Рабочая программа учителя – логопеда разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13) 

- Образовательной программой Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад№2 «Ивушка» общеразвивающего вида городского округа город 

Буй; 

1.1.2 Рабочая программа – документ, определяющий специфику организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми общим недоразвитием речи (ОНР) и 

фонетико – фонематическими недоразвитием речи (ФФН). 

1.1.3. Разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, программы Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

            Рабочая   программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с ОНР (общим недоразвитием речи) и ФФН (фонетико – фонематическим 

недоразвитием) с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей детей от 5 до 7 лет. 

1.1.4.  Актуальность программы 

Данная программа разработана в целях оказания логопедической помощи 

дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими 

нарушениями 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 (Парамонова Л.Г.). 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. У 

16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить 

дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его 

более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в 

школе (Т.А.Власова, 1972).  

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации. 
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1.1.5 Направленность 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

• развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• развитие речевого дыхания. 

• постановка звуков и ввод их в речь. 

• развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 

• создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

•    уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

•   профилактика нарушений письменной 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 дошкольного возраста. 

 

1.2 Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 

социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития 

речи.  

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с различными речевыми нарушениями. 
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Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный 

процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что 

можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

           В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности. 

 

1.3 Принципы и подходы реализации программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с принципами дошкольного 

образования, обозначенными в ФГОС ДО гл.1 п 1.4: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОО с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа учитывает: 

• деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

• сочетание наглядных и образовательных технологий обучения; 

• открытость учебного материала для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

Образовательная среда в соответствии с рабочей программой строится на 

основе системы принципов деятельностного обучения: 

• принцип психологической комфортности: взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, 

взаимопомощи; 

• принцип деятельности: основной компонент делается на организации 

самостоятельных детских "открытий" в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игра, общение, исследование и пр.); педагог выступает, прежде 

всего, как организатор образовательного процесса; 

• принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях). 



6 

 

 

 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в ДОО 

являются следующие подходы: 

 

Подходы  Ориентиры педагогического коллектива ДОО  

Культурно-

исторический 

(Л. С. Выготский,  

А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин,  

Д. Б. Эльконин)  

 Создание оптимальных условий для позитивной 

социализации воспитанников. 

 Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт 

ребёнок, специфики его ближайшего окружения и 

исторического прошлого страны, города, региона, основных 

ценностных ориентаций народа, этноса. 

 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту 

поколений: традициям, обычаям, нормам и правилам 

общения. 

 Организация культурных практик. 

 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта 

ребёнка, в котором он является творцом собственной 

деятельности (определяет и реализует собственные цели, 

берёт ответственность за результат). 

Системно-

деятельностный  

(А. Н. Леонтьев 

Д. Б. Эльконин) 

 Понимание закономерности детского развития – социально -

личностное, познавательное развитие воспитанников 

определяется характером организации их деятельности. 

 Реализация Программы для детей определенной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

 Опора на ведущие виды деятельности (предметную - в 

раннем возрасте; игру – в дошкольном).  

Личностный 

 подход 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей 

ребёнка и поддержка потребности в самостоятельности, 

свободе и выборе (возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и 

общения). 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

 Поддержка самодеятельности ребёнка, опора на активность 

ребёнка и способность к самообучению. 

 Личностный подход педагога к своей деятельности 

(рефлексия, выбор тех или иных способов поддержки и 

организации взаимодействия детей, способность к 

осознанным преобразованиям образовательной среды). 
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1.4. Возрастные особенности контингента логопункта МДОУ детский сад№2 

«Ивушка» общеразвивающего вида 

  

Психолого-педагогическая характеристика нарушений речи у детей дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет) 
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Воспитанники с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У детей обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Воспитанники плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
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В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для воспитанников представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной форсированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ОНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

воспитанников; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий, обучающихся с ОНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
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 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
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должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
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влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развитии ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми.  Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой \эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

•    игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности учитель- логопед создаёт диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Проводимая в ДОУ мониторинговая система имеет прогностический характер, то 

есть позволяет выявить перспективные линии развития дошкольника, а также 

профилактический характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в развитии 

ребенка. Полученные мониторинговые данные создают информационную базу для 

индивидуализации образовательного процесса, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ.  

Цель мониторинга - изучить процесс достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Анализ предоставленных 

документов и первичное обследование ребенка позволяют обосновать необходимость его 

зачисления в группу для детей с общим недоразвитием речи со сроком обучения 10 

месяцев. В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики самих 

образовательных потребностей. 

В    ходе мониторинга заполняется таблица.Анализ карт позволяет оценить 

эффективность образовательного процесса. 

Для получения качественного образования детьми с нарушением речи в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, речевой карте. (Приложение№1) 
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II. Содержательный раздел программы 

 

2.1 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей с ОНР и ФФН. 
Основными особенностями образовательного процесс   в ДОО является проведение 

комплекса коррекционных мероприятий для детей с ОНР и ФФН. 

Задачами коррекционного направления: 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

-воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

-совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

-возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи. 

Основной формой организации коррекционной работы являются занятия, которые 

проводятся по общеразвивающим и коррекционным программам на базе логопункта в 

ДОУ. Наряду с занятиями логопункта, в группе выделяются в вечернее время 

специальный логочас для работы воспитателя с детьми по коррекции речи по заданию 

логопеда. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей детей. Продолжительность логопедических занятий определяется 

реализуемой программой. Ответственность за обязательное посещение занятий несут 

учитель-логопед, воспитатель, родители (законные представители) от лица детей.  

 

Количество воспитанников, посещающих логопункт 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

5-6 лет общеразвивающая 1 7 

6-7 лет общеразвивающая  1 2 

 

Расписание подгрупповых занятий логопункта 

 

 

Дни недели Время проведения Подгруппы 

понедельник 8.00-8.25 1 подгруппа 

Коркин Никита 

Козлов Артем 

Стапанов Влад 

среда 8.40 -9.05 

пятница 8.00-8.25 

вторник 8.00-8.25 1 подгруппа 

Плаксин Ефим 

Сиротина Вика 

четверг 
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Расписание индивидуальных занятий логопункта 

 

Дни недели Время проведения 1 группа 

понедельник 8.00-8.25 Коркин Никита 

Козлов Артем 

Степанов Влад 
среда 8.40 -9.05 

пятница 8.00-8.25 

 

Основными чертами модели коррекционно-развивающего развития воспитания 

детей являются гуманизация и направленность на социальную адаптацию и интеграцию 

детей в общество. Гуманизация в рамках пребывания воспитанников в ДОО выражается в 

организации значительной дифференциации в образовательной деятельности. Это 

достигается гибким подходом         к реализации образовательной программы ДОУ, 

рассчитанной на поэтапное продвижение детей, что позволяет учитывать индивидуальные 

возможности каждого ребёнка, его собственный темп развития, развивать позитивные 

личностные качества: активность, интерес к образовательной деятельности, уверенность в 

себе. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации воспитательно-образовательного процесса. Она 

направлена на: 

• коррекцию недостатков в нарушений речевого развития. 

• оказание помощи детям для подготовки к обучению в школе. 

В ДОО успешность осуществления психолого-медико-педагогической помощи 

детям во многом определяется индивидуально ориентированной направленностью и 

комплексным подходом к сопровождению детей. Индивидуально ориентированная 

направленность характеризуется углублённым изучением особенностей каждого ребёнка в 

ходе обследования его специалистами и педагогами ДОО. На основе полученных данных 

выстраивается индивидуализированная программа коррекционных мероприятий, 

реализуемая в ходе образовательного процесса. Успешность продвижения ребёнка 

отслеживается по результатам мониторинга динамики его развития, что позволяет 

специалистам своевременно заметить неэффективность помощи, проанализировать 

ситуацию и подобрать наиболее подходящие для ребёнка коррекционные мероприятия. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционной коррекционно-

педагогической работы, направленной на устранение или уменьшение недостатков в 

развитии речи. 

 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы педагогов-специалистов 

 

Педагоги Задачи 

Учитель-

логопед 
 Углублённое диагностическое обследование особенностей 

речевого развития детей и мониторинг динамики речевого 

развития.  

 Определение основных направлений и планирование  содержания 
коррекционно-логопедической работы с каждым  ребёнком.  

 Устранение недостаточности формирования 

психофизиологических предпосылок развития речи: формирование 

правильного физиологического и речевого дыхания, работа над 

просодической стороной речи (чувства темпа, ритма и 

интонационной выразительности). Развитие фонематического 
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восприятия и представлений о звуковой структуре слова, 

артикуляторной, тонкой моторики.  В ходе различных  игровых 

упражнений развитие слухового и зрительного восприятия, 

межанализаторного взаимодействия. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

 Коррекция нарушений звукопроизношения. 

Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

 Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

 Развитие внимания, памяти, мыслительных операций. 

 Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 
логопедической коррекции речи. 

Инструктор  

по физической 

культуре 

 Проведение педагогической диагностики физического развития 
детей. 

 Проведение адаптационной гимнастики.  

 Развитие основных видов движений. 

 Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений на 
занятиях физической культурой.  

 Совершенствование двигательных качеств и способностей детей. 

 Просветительская работа среди родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

Воспитатель  Проведение педагогической диагностики социальной и 

двигательной компетентности, осуществление мониторинга 

развития личностных качеств детей.  

 Закрепление сформированных навыков детей, полученных в ходе 
коррекционной работы, учителя-логопеда в непосредственно 

образовательной деятельности и в режимные моменты в 

разнообразных видах детской деятельности по всем направлениям 

развития. 

 Проведение пальчиковой гимнастики.    

 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации 
движений системы «глаза-рука» в процессе продуктивной 

деятельности. 

 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной 

самостоятельности во всех видах детской деятельности, в т.ч. при 

формировании культурно-гигиенических навыков. 

 Развитие творческих способностей воспитанников.  

 Применение элементов релаксации.  

 Педагогическое консультирование по вопросам организации 

жизнедеятельности ребёнка в ДОО и дома, вопросам социальной 

адаптации. 

Музыкальный 

руководитель 
 Развитие музыкального и речевого слуха. 

 Формирование правильного фразового дыхания, развитие силы и 

тембра голоса. 

 Автоматизация звуков в распевках. 

 Участие в формировании эмоциональной сферы детей. 

 Создание возможностей для творческого самовыражения. 

 Развитие художественного восприятия. 

 Развитие чувства ритма. 

 Снятие психического напряжения. 

 Применение пальчиковой гимнастики. 
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 Использование в работе элементов музыкотерапии. 

 Занятия ритмикой.  

 Консультирование родителей по вопросам развития музыкальных 
способностей детей. 

Медицинский 

персонал 
 Участие в выяснении анамнеза ребёнка. 

 Направление на консультацию и лечение у медицинских 
специалистов. 

 Контроль своевременного прохождения назначенного лечения или 
профилактических мероприятий. 

 Проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

 Формирование двигательного режима. 

 Участие в составлении индивидуальной коррекционной 
программы. 

 Консультирование родителей в части здоровья детей. 

 

 

 

Формы коррекционно-развивающей работы: 

 

Формы  

коррекционной 

работы 

 

Ответственные 

Индивидуальная или 

подгрупповая 

Психолого-педагогическое обследование: проводится 

учителем-логопедом.  

Педагогическая диагностика организуется воспитателями, 

инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем 

 

Индивидуальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность (ИД)  

с осуществлением 

квалифицированной 

коррекции 

Проводится учителем-логопедом до усвоения ребёнком 

программного материала на доступном для него уровне, до 

получения результата коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных методов и приёмов 

воздействия в соответствии с его образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в 

познавательной, личностной, коммуникативной сферах; 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, единых для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с детьми; 

• консультативную помощь семье по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей с ОНР и ФФН; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам воспитательно-образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями воспитания, развития и обучения детей; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно:  

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента воспитанников для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей;  

• Этап планирования, организации, координации. Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специально созданных условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации детей; 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих воздействий; 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с воспитанниками по мере выявления 

индивидуальных особенностей в их развитии и обучении.  

Виды коррекционно-развивающей работы:  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие памяти и внимания;  

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

2. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

3. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

4. Подготовка к адаптации к школьному обучению (подготовительные группы) 

 

2.2 Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

 

 

 

 
 

 

 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры 
психолого- 

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта каждого 

ребёнка, задач корр. работы. 

 

 

 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

1. Составление 

индивидуальных маршрутов 
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2 этап 

организационно- 

подготовительный 
 

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 

планом работы. 

4. Формирование информационной 

готовности 

педагогов и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. Календарно- 

тематического планирования 

подгрупп. занятий; планы 

индивидуальной работы; 

взаимодействие специалистов ДОУ 

и родителей ребёнка с 

нарушением речи. 

для работы с детьми с ОНР. 

 

2. Разработка сборника 

дидактических игр по 

речевому развитию детей. 
 

3. 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. 

 

 
 

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 отклоне-

ний 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 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребёнком, изменении её 

характера или продолжении 

логопедической работы. 
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с детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ – группы 

для детей с 

нарушениями речи. 
 

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. 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.4 Перспективное планирование по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей старшей группы. 

Период Звуковая сторона Развитие речи 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. Развитие 

речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные – {а}, {у}. {и}, 

{э}, {о}, {ы}, согласные 

– {м} – {м`}, {н} – 

{н`},{п} – {п`}, {т} – 

{т`}, {к} – {к`}, {ф} – 

{ф`}, {д} – {д`}, {в} – 

{в`}, {б} – {б`},{г} – 

{г`}, и т. д 

Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 

различной силой голоса 

интонацией: 

 изолированно; 

 в слогах 
(воспроизведение 

звуко – слоговых 

рядов с различной 

интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических 

рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

различных сочетаний 

из прямых, обратных 

и закрытых слогов); 

 в словах; 

 в предложениях. 

 Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. Различие 

слогов. Состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука. 

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи. 

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. Выделение 

ударного гласного в начале 

слова, выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий « гласный-

согласный» звук. 

 

 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа 

с предлогом «у». 

Согласование 

притяжательных  

местоимений  мой, 

моя, моё с 

существительными 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий 

прошедшего времени 

глаголов 

множественного 

числа. Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст. 
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 Постановка 
отсутствующих в 

речи звуков (  в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков: 

 изолированно; 

 в открытых 
слогах ( звук в 

ударном слоге); 

 в обратных 
слогах; 

 в закрытых 
слогах; 

 в стечении с 

согласными; 

 в словах, где 
изучаемый звук 

находится в 

безударном 

слоге. 

II 
Вторая 

половина 

ноября – 

первая 

половина 

февраля 

 

Продолжение работы 
над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

{л},{л`},{р},{р`}. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах. 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

 изолированно; 

 в открытых 
слогах ( звук в 

ударном слоге); 

 в обратных 
слогах; 

 в закрытых 

слогах; 

 в словах, где 
изучаемый звук 

находится в 

безударном 

слоге. 

Определение наличия звука в 
слове. 

Распределение предметных 

картинок, название которых 

включает: 

 дифференцируемые 

звуки; 

 определенный 
заданный звук. 

На этом же материале:  

 определение места 
звука в слове; 

 выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

 осуществление анализа 
и синтеза прямого 

слога; 

 выделение согласного 
звука в начале слова; 

 выделение гласного 

звука в конце слова. 

 Практическое 
знакомство с 

понятиями «твердый» 

- «мягкий» звук и 

Закрепление в 
самостоятельной речи 

навыка: 

 согласования 

прилагательны

х с 

существительн

ыми в роде, 

числе, падеже 

и образования 

относительных 

прилагательны

х; 

 согласования 
порядковых 

числительных 

с 

существительн

ыми. 

Закрепление 

умения:  

 подбирать 
однокоренн

ые слова; 

 образовыва

ть сложные 

слова; 
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Дифференциация на 

слух сохранных звуков ( 

с проговариванием), 

различающихся:  

 по твёрдости – 
мягкости 

{м} – {м`}, {н} – {н`}, 

{п} – {п`}, {т} – {т`}, 

{к} – {к`}, {ф} – {ф`}, 

{д} – {д`}, {в} – {в`}, 

{б} – {б`}, {г} – {г`}. 

 по глухости – 

звонкости: 

{п} – {б}, {к} – {г},{т} 

– {д}; 

А также: 

  в обратных 
слогах; 

 в слогах со 
стечением двух 

согласных; 

 в словах и фразах. 

«глухой» – «звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения чужой и 

собственной речи. Различение 

слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

 по твердости – 
мягкости 

{м}, {м`},{н}, {н`}, 

{п}, {п`},{т}, {т`}, 

{к}, {к`},{ф}, {ф`}, 

{д}, {д`},{в}, {в`}, 

{б}, {б`},{г}, {г`}; 

по глухости – звонкости: 

{п}-{б},{г}- {к}, {д}- {т}, 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечением 

двух согласных; 

 в словах и фразах. 

 составление 
предложений с 

определенным словом; 

 анализ двусловного 

предложения; 

 анализ предложения с 
постепенным 

увеличением 

количества слов. 

 составлять 
предложен

ия по 

демонстрац

ии 

действий, 

картин, 

вопросам; 

 распростра

нять 

предложен

ия за счет 

введения 

однородны

х 

подлежащи

х, 

сказуемых, 

дополнени

й, 
определени

й; 

 составлять 

предложен

ия по 

опорным 

словам; 

 составлять 
предложен

ия по 

картине, 

серии 

картин, 

пересказыв

ать тексты, 

насыщенн

ые 

изучаемым

и звуками; 

 заучивать 
стихотворе

ния, 

насыщенн

ые 

изучаемым

и звуками; 

Закрепление знаний  

и умений, 

полученных ранее, на 

новом словесном 

материале. 
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III 

Вторая 

половина 

февраля -

мая 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

{c}- {ш} 

{з}- {ж} 

{р}, {л}; 

 в прямых и обратных 
слогах; 

 в слогах со стечением 

трех согласных; 

 в словах и фразах; 

 в стихах и коротких 
текстах; 

 закрепление умений, 
полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. Выбор 

графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Активизация 

приобретённых 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

В коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно – 

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и деффенцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышении мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко 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 сюжетно – ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 
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Перспективное планирование работы по преодолению фонетико – фонематического 

недоразвития речи у детей подготовительной к школе группы 

Период 

 
Звуковая сторона речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

Основное содержание работы 

Произношение  Развитие речи 
I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь- н 

ы е и п о д г р у п- п о 

в ы е з а н я т и я 
1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4.Звуковой анализ 
и синтез слогов и 

слов, чтение, письмо 

в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные 

занятия 

1.Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], [и], 

[п], [п’], [э], [т], [т’], 
[к], [к’], [м], [м’], [л’], 

[о], [х], [х’], [j], [ы], 
[с]. 

2. Различение звуков 

на слух: гласных — 
([у], [а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных — 
[п], [т], [м], [к], [д], 

[к’], [г], [х], [л], [л’], 
[j], [р], [р’], [с], [с’], 

1.Воспитание 
направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет 
сравнения и 

сопоставления: 

существительных 
единственного и 

множественного 

числа с окончаниями 

и, ы, а (куски, кусты, 
кружки, письма); 

различных окончаний 
существительных 
множественного числа, 
личных окончаний 
существительных 
множественного числа 
родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 
т. д.).   Согласование 

глаголов 

единственного и 

множественного 
числа настоящего 

времени с 

существительными 
(залаяла собака, 

залаяли, собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 
настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 
(поет Валя, поют ... 
дети); привлечение 
внимания к родовой 
принадлежности 
предметов (мой ... 
стакан,  
моя ... сумка). 
2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 
к образованию слов 
способом 

присоединения 
приставки (наливает,  

поливает, 

 1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 
восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 
называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 
уиа).  Анализ и синтез 
обратных слогов, например, 
«am», «ит»; выделение 
последнего   согласного из 

слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например, «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, и, 

п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного 

произношения твердых и  
мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с программой 

по формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 
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[з], [з’], [ц]  
в различных звуко- 

слоговых структурах 

и словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] 

— [j], [ы] — [и]. 

0. 4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков. Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей слов: тá—
та, та—тá, тá— 

та—та, та—тá—
та. Определение 
ритмических моделей 

слов: вата— тáта, 
вода, татá и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной 

ритмической 

моделью. 

выливает...); способом 

присоединения 
суффиксов (мех —  
меховой — меховая, 
лимон — лимонный — 
лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к 
 словам с 
уменьшительно- 
ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико). 

3.Предложение, 

связная речь. 

Привлечение 

внимания к составу 

простого 

распространенного 

предложения с 

прямым дополнением 

(Валя читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью  
вопросов: к т о ? ч т о 

д е л а е т ? д е л а е т  

 ч т о ? ; составление 

предложений из слов, 
данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 
навыка отвечать 

кратким (одним 

словом) и полным 

ответом на вопросы. 
Составление простых 
распространенных 
предложений с 
использованием 

предлогов на, у, в, под, 
над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по 
вопросам. 

Объединение 

нескольких 
предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

«am», «ит». Выкладывание 

из фишек и букв, а также 
слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», «ми», 

«си» с ориентировкой на 

гласную букву. 
Преобразование слогов и их 
письмо. Выкладывание из 

букв  
разрезной азбуки и чтение 

слов, например,: «сом», 
«кит». Постепенное 

усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 
«гласный звук», «согласный 

звук», «твердый звук», 

«мягкий звук». 
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II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Фронтальные 

занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков: [с] 

(продолжение), [с’], 

[з], [з’],[б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’],[ш], [л], 

[ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков 

на  слух: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [з] — [з’] 
— [с] — [с’], [б]— 

[б’] — [п] — [п’], [д] 
—[д’], [д] — [д’] — 

[т] —[т’] —[г] — [г’], 
[г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], [ш] 
—[с] — [ж] — [щ], 
[л] — [л’] — [р] — 

[р’], [ж] — [з] — [ш] 
(без 

1. Развитие внимания к 

изменению 
грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 
Усвоение форм 
множественного числа 
родительного падежа 
существительных 

(много — яблок, 

платьев). 

Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... 

белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 
множественном числе 

(большой ... мишка, 
большая ... кошка, 

большие кубики); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой голубой платок; 

ая... голубая лента; ое . 
голубое платье; ые ... 

голубые полотенца).  

  Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

в составе предложения 

1.Звуковой анализ 

слов. 
Деление слов на слоги, 
составление слоговой схемы 
односложных и 
двухсложных слов. Звуко-
слоговой анализ слов, таких, 

как косы, сани, суп, утка. 

Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки 

гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный. 

Развитие умения данным 

схемам. Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, второй 

— гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный и 

т.д) 

2.Формирование 

начальных навыков 
чтения (работа с разрезной 

азбукой). 
Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, 

ѐ, р, и. 

Составление слов из букв 
разрезной азбуки, из 

данных слогов, дополнение 
слов недостающими 

буквами (по следам 
устного анализа). 
Преобразование слов (суп 

— сук, Тата — Ната) за 
счет замены одной буквы. 

Усвоение буквенного 
состава слов, например: 

«Таня», «Яма». 

3.Письмо букв и слов. 
Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 
раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с 
заглавной буквы. Обучение 
чтению предложений и 

текстов. 

4.Звуки и буквы. 
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проговаривания). 
3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] 
— [з’], [б] — [п], [д] 

— [т], [г] — [к], [с] 

— [ш], [ж] — [з], [ж] 
— [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], 

[л] — [л’]. 
4.Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков. 

5.Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры.  

в разных падежах (В 

зале много... светлых 

ламп. Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 
корм... белым 
кроликам...). 
Воспитание умения в 
простых случаях 

сочетать числительные 
с существительными в 
роде, числе, падеже 
(Куклам сшили... два 
платья... пять  
платьев, две рубашки... 
пять рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

(катаю — катал — 

буду катать); 

глаголов 

совершенного  и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа 

Привлечение 

внимания к 
образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 
приставки (прибыл, 

приклеил,  прибежал, 

приполз, прискакал; 
уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 
суффиксов — 

образование 

относительных 
прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, 

ая, ое,  ые),за счет 
словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 
Формирование умения 
употреблять 
образованные слова в 
составе предложений в 
различных падежных 
формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я 

Определение различий и 
качественных характеристик 

звуков: «гласный — 
согласный», «твердый — 
мягкий», «звонкий — 

глухой». 

5.Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из 
букв, выделение из слов 
ударного гласного. 

Выкладывание слов из 
букв разрезной азбуки 

после анализа и без 
предварительного 

анализа; преобразование 
слов за счет замены или 

добавления букв  
(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик  
и др.); добавление в слова 

пропущенных букв 

(ми-ка). 
Закрепление навыка подбора 
слов к звуковым схемам или 
по модели. 
Усвоение буквенного 
состава слов 

(например, «ветка, 
«ели», «котенок», 
«елка»). 
Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 
Формирование умения 

делить на слова 
предложения простой 

конструкции без 
предлогов и с 

предлогами. 
Формирование умения 

составлять из букв 
разрезной азбуки 
предложения из 3—4 

слов после устного 
анализа и без 
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катался на 
трехколесном 
велосипеде.  Грузовик 
подъехал к заводу). 
Привлечение 
внимания к глаголам с 
чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 
Образование 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

существительных и 
прилагательных (У 

лисы длинный 

пушистый хвост. У 
зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 
3. Предложения. 

 Привлечение 

внимания к порядку 

слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, 

перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, 

спать, собака — Под 

скамейкой спит 

собака...). 

Составление 
предложений из 
«живых слов» (которые 
изображают дети) и 
распространение 
предложений с 
помощью вопросов 
(Миша вешает шубу — 
Миша вешает в шкаф 
меховую шубу). 
Составление 
предложений с 
использованием 
заданных 
словосочетаний 
(серенькую белочку — 
Дети видели в лесу 
серенькую белочку; 
серенькой белочке — 

предварительного 
анализа. 

7. Чтение 
Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с 

правильным произнесением 

всех звуков, в меру громким, 

отчетливым произнесением 

слов.  

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  
Правильное четкое 
слоговое чтение 
небольших легких текстов. 
Соблюдение при чтении 
пауз на точках. 
Формирование умения 
осмысленно отвечать на 
вопросы по прочитанному. 
Пересказ прочитанного. 
Закрепление навыка 
контроля за правильностью 
и отчетливостью своей 
речи. 
8.Правописание. 
 
Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов 

(коза — козы).  
Формирование умения 

проверять (в простейших 
случаях) звонкие и глухие 
согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — 
зубы, мороз — морозы) и с 

помощью родственных 
слов (дуб — дубок).  
Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 
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Дети дали орешков 
серенькой белочке...). 
Добавление в 
предложение 
пропущенных 
предлогов: кусты 
сирени посадили ... 
(перед за) домом; 

елочка росла (у, около, 
возле) дома. 
Закрепление навыков 
составления полного 
ответа на поставленный 
вопрос. 

4.Связная речь 
Составление детьми 
предложений по 

результатам 
выполнения 

словесной 
инструкции (надо 

встать со стула, 
выйти из-за стола, 

подойти к большому 
столу, взять зеленую 
грузовую машину и 

поставить ее на 
среднюю полку 

шкафа). Развитие 
умения составить 

рассказ из 
предложений, данных 

в задуманной 
последовательности. 

Развитие умения 
пересказывать тексты. 
Заучивание наизусть 

прозаических и 
стихотворных 

текстов, 
скороговорок. 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи».  
Усвоение правил 
написания слов и 
предложений: буквы в 
слове пишутся рядом, 
слова в предложении 
пишутся отдельно, в конце 
предложения ставится 
точка, начало 
предложения, имена 
людей, клички животных, 
названия городов пишутся 
с заглавной буквы. 
Самостоятельное письмо 
отдельных слов и 
предложений доступной 
сложности после устного 
анализа. 

 

III 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

Индивидуальные 

и подгрупповые 

занятия 
Окончательное 

исправление всех 
недостатков речи в 

соответствии с 
индивидуальными 

особенностями 
детей. 

Фронтальные 

занятия 
1.Закрепление 
правильного 
произношения [ц], 
[ч], [щ] и всех ранее 

1. Развитие внимания 

к изменению   

грамматических форм 

слова в зависимости от 
рода, числа, падежа, 
времени действия.  

Закрепление 
полученных ранее 
навыков.  

2.Словарная работа. 
Закрепление (на новом 
лексическом материале) 

полученных навыков 
образования слов за 
счет присоединения 

приставки или 
суффикса, за счет 

1.Звуки и буквы 
Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и   

дальнейшее развитие навыка 
использования при письме 
ранее пройденных букв е, ѐ 
и усвоение букв ю, я.  
Усвоение буквы ь (как знака 
мягкости) на базе 
отчетливого произнесения и 
сравнения твердых и мягких 
звуков. Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) 
на основе отчетливого 
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пройденных звуков. 

2. Различение на 

слух:  
[ч] — [т’] — [с’] — 
[щ], [ц] — [т’] — [с], 
[щ] — [ч] — [с’] — 
[ш]. 
3. Дифференциация 
правильно 
произносимых звуков: 
[ч] — [т’], [ч] — [с’], 
[ц] — [с], [щ] — [ш], 
[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 
4.Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи  
(учительница, 

часовщик, 

электрический),  
употребление их 

в 

самостоятельной 

речи.  
5.Анализ слов 
сложного звуко-
слогового состава. 
 

 

 

словосложения. 
Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег,  
снежок, снеговик, 
Снегурочка, 
снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение 

внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения 

2. Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», 

«из-за»: кот вылез... 

(из-под) стола. 

Привлечение 
внимания к 
предложениям с 
однородными членами  
(Дети бегали. 
Дети прыгали. 
Дети бегали и 

прыгали).  
Составление 

предложений по 
опорным словам,  

например, мальчик, 

произношения и сравнения 
на слух сочетаний, 

например, ля, лья. 
2.Слово 

 Закрепление навыка  
звуко-слогового анализа 
слов различной сложности, 
произношение которых не 
расходится с написанием.   
Подбор слов по схемам и 
моделям. Проведение в 
занимательной форме 
упражнений в определении 
звукового состава слов. 
Усвоение буквенного 
состава слов различной 
сложности. Дальнейшее 
усвоение навыков 
выкладывания и письма слов 

с буквами я, е, ѐ, й. 
Развитие умения  

выкладывать и писать 
слова с буквами ь (как знак 
мягкости), ю.  
Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 
Проведение в занимательной 
форме (загадки, кроссворды, 
ребусы) постоянно 

усложняющихся   

упражнений, направленных 

на определение буквенного 

состава слов.  

3.Предложение. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки   

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует 

применения правил.  

(У Маши болит зуб). 

4. Чтение. 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения навыков 

чтения. 

Правильное слоговое  

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами.  

Закрепление умения давать 



34 

 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что 

идет дождь.  Если 

завтра ко мне придут 

гости, я испеку 

пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор.  

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков.   Воспитание 

умения использовать 

при пересказе 

сложные предложения.  

Развитие умения 

связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь 

фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа 

по картинке, по серии 

картин.  Заучивание 

наизусть прозаических 

и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

точные ответы по    

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты.  

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок.  

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка    

сознательного слитного 

чтения. 
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          2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников соблюдаются принципы:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

            Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье 

в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

           Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строиться, придерживаясь следующих этапов. 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, 

что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом 

необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с 

ребёнком, а детский сад рассматривают только как среду для игрового общения своего 

сына или дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый 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; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 
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родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка.  

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

          5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 

Форма (лат. - forma) – устройство, структура чего-либо, система организации чего-либо.  

Формы с родителями подразделяются на: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

• традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями. 

Устойчивые формы работы детского сада с семьей традиционные. Их классификация, 

структура, содержание, эффективность описаны во многих научных и методических 

источниках. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение родителей.  

 

План работы учителя-логопеда с родителями на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс. 

 

месяц Формы проведения, название консультаций Участники 

сентябрь День открытых дверей. Родительское собрание «Мы стали 

на год старше» 

Руководитель ДОУ, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

родители 

Родительская гостиная. Тема «Что такое речь?» 

Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам логопедического обследования детей 

Учитель-логопед, 

родители 

Круглый стол. Тема «Ваш ребенок познает мир речи». 

Индивидуальные и подгрупповые беседы и консультации с 

родителями о необходимости: 

- выполнения артикуляционной гимнастики; 

- развитие мелкой моторики; 

- автоматизация поставленных звуков 

Учитель-логопед и 

родители 

октябрь Родительская гостиная. Тема: «Артикуляционная 

гимнастика – залог правильного звукопроизношения». 

Индивидуальные практикумы по правильному проведению 

Учитель-логопед, 

родители 
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комплексов артикуляционной гимнастики 

 Консультация «Советы по автоматизации поставленных 

звуков домашних условиях» 

Учитель-логопед, 

родители 

 Творческая мастерская. Тема «Игры и игрушки для 

развития речи» 

Учитель-логопед, 

родители 

Ноябрь Семинары-практикумы. Тема «Учите ребенка говорить 

правильно». 

Учитель-логопед, 

родители 

 Круглый стол. Тема «Развитие речи ребенка в 

повседневной жизни» 

Учитель-логопед, 

родители 

 Консультации «Советы по автоматизации поставленных 

звуков в домашних условиях. 

Учитель-логопед, 

родители 

Декабрь Тренинг для родителей. Тема «Особенности речи 

дошкольников старшего возраста. 

Учитель-логопед, 

родители 

 Индивидуальные занятия. Тема: «Учимся произносить 

звуки» (практические приемы постановки и автоматизации 

звуков). 

Учитель-логопед, 

родители 

 Логопедическое «Поле чудес» Ребенок-логопед-родитель. 

Игры, занятия для развития артикуляционного аппарата и 

речи. 

Учитель-логопед, 

родители, ребенок 

Январь Консультация «Влияние движения пальцев на развитие 

речи». 

Учитель-логопед, 

родители 

 Игротека «Гимнастика для пальчиков и развитие речи 

«Наши пальчики играют» 

Учитель-логопед, 

родители 

 Индивидуальные беседы. Тема «Первые успехи вашего 

ребенка» 

Учитель-логопед, 

родители 

Февраль Круглый стол. Тема «Формирование правильной 

воздушной струи» 

Учитель-логопед, 

родители 

 Индивидуальные консультации. Развитие грамматического 

строя речи «Показ и системный контроль над звуковым 

оформлением речи с учетом нарушений у детей». 

Учитель-логопед, 

родители, ребенок 

 Индивидуальная беседа. Тема «Необходимость 

автоматизации поставленных звуков в условиях семьи» 

Учитель-логопед, 

родители 

Март Консультация. Тема «Играйте с ребенком в слова» Учитель-логопед, 

родители 

 Круглый стол. «Звуки, буквы, слова» Учитель-логопед, 

родители 

 Индивидуальные консультации для родителей. Тема 

«Расширяем словарный запас ребенка». Познакомить 

родителей с приемами работы, направленными на 

обогащение словарного запаса 

Учитель-логопед, 

родители 

Апрель Консультация для родителей «Как учить звуковому 

анализу». Познакомить родителей с дальнейшими 

приемами работы над развитием фонематического слуха. 

Познакомить с играми, направленными на развитие 

фонематического восприятия. 

Учитель-логопед, 

родители 

 Индивидуальные ежедневные консультации для 

родителей. Тема «Дифференциация смешиваемых звуков у 

детей». Показ игр. 

Учитель-логопед, 

родители, ребенок 

Май Родительское собрание. Тема «Вот и стали мы взрослей, 

говорим мы правильней» 

Учитель-логопед, 

родители, ребенок 

 Консультации. Тема «Продолжать осуществлять Учитель-логопед, 
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систематический контроль за звуковым и грамматическим 

оформлением речи» 

родители, ребенок 

 Праздник правильной речи Учитель-логопед, 

родители, дети 

Июнь Беседа. Тема «Развитие правильной речи – важное условие 

умственного воспитания и подготовки к школе» 

Учитель-логопед, 

родители 

 Круглый стол. Тема «Подведение итогов проделанной 

коррекционной деятельности за учебный год». 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

родители 

 

 

 

III. Организационной раздел 

 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 

детей составляет 10,5 часов. 

     Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПин и программой «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона 

В теплое время года в режиме дня предусматривается максимальное пребывание на 

открытом воздухе, поэтому организация непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется как в группе, так и во время прогулки.  

 

Режим дня  

Холодный период года 

 

Мероприятие Время 

проведения 

Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

8.55-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20- 12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, закаливающие процедуры  15.00-15.20 

Чтение художественной литературы (НОД) 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность, работа кружков  

16.00 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 
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Теплый период года 

 

Мероприятие Время 

проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

8.55-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-10.30 

Непосредственно образовательная деятельность на прогулке 10.30-11.00 

Игры, труд, наблюдения, воздушные и солнечные ванны 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20- 12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, закаливающие процедуры  15.00-15.20 

Чтение художественной литературы (НОД) 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18.00 

 

 

3 .2 Особенности организации предметно – пространственной среды логопункта  

 

Основное назначение логопедического кабинета - это создание оптимальных 

условий для коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. 

(Приложение№2) 
Одним из важных факторов развития личности ребенка является среда, в которой 

он живет, играет, занимается и отдыхает. Предметно-пространственная среда должна 

обладать мобильностью, быстро реагировать на изменяющиеся и формирующиеся в 

коррекционно-образовательном процессе потребности и возможности ребенка. 
Развивающая среда в логопедическом кабинете организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию всех сторон речи и неречевых психических функций. 

Педагогическое пространство логопедического кабинета должно рассматриваться как 

система взаимосвязанных коррекционно-воспитательных ситуаций, субъектами которых 

являются ребенок и логопед. При этом следует помнить, что эта система реализуется в 

условиях специально разработанной предметно-развивающей среды, представляющей 

собой совокупность предметов помещения кабинета, основное назначение, которых - 

побуждать ребенка к деятельности, стимулировать поиск, любознательность. 
Создавая предметно-развивающую среду логопедического кабинета, мы 

руководствовались следующими принципами: 
 соответствие психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям; 
 инновационная направленность (соответствие ФГОС, учет современных 

образовательных технологий); 
 системность (весь материал систематизирован по зонам, каждой зоне 

отведено определенное пространство кабинета); 
 доступность; 
 мобильность (настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся); 
 многообразие материала. 
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Оформление логопедического кабинета должно учитывать современные 

образовательные технологии (СОТ). 
Личностно-ориентированные технологии учитываются следующим образом: для 

обеспечения индивидуальной детской деятельности планируется создать ситуации 

занятости и увлеченности каждого ребенка. 
Для реализации современных игровых технологий предусмотрено 

расширение функциональности предметно-развивающей среды: в работе будут 

использоваться настольно-печатные игры, игротеки, логопедические рифмовки, 

пальчиковый театр, сенсомоторные игры. 
        Технологии проектной деятельности также могут широко использоваться: для 

обеспечения возможности реализовывать исследовательскую, экспериментально - 

познавательную деятельность, у ребенка должен быть выбор способа выполнения задания. 
        Я решила разделить помещение логопедического кабинета по целенаправленному 

оснащению и применению материалов на следующие условные зоны: 

 

Зоны для детей Зоны для взрослых 

 зона коррекции 

звукопроизношения; 
 зона развития мелкой моторики; 
 зона развития речевого дыхания; 
 зона развития фонематического 

восприятия, анализа и синтеза; 
 зона развития лексико-

грамматической стороны речи 

 Зона дидактического и 

методического сопровождения; 
 Информационная зона; 

 

 

Зона коррекции звукопроизношения. Здесь находятся: настенное зеркало с 

дополнительным освещением, небольшой рабочий стол (в соответствии с ростом 

ребенка), логопедические зонды, литература по автоматизации и дифференциации 

дефектных звуков, картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, 

словах, предложениях и связных текстах, карточки с артикуляционными укладами 

речевых профилей (шипящие, свистящие, соноры). 
Зона развития мелкой моторики, в которой находятся разнообразные пазлы, 

шнуровки, конструкторы, мозаика, пирамидки, матрешки, мелкие игрушки, игры с 

пуговицами, бисером, спичками, трафареты на различные лексические темы и др. 
Зона развития речевого дыхания, включающая в себя различные игры для 

формирования плавной воздушной струи и речевого выдоха: листочки, бантики, листики 

деревьев, травинки, пузырьки, бабочки, «ветродуйчики», мелкие, легкие игрушки и т.д. 
Зона развития фонематического восприятия, анализа и синтеза: картинный 

материал «звукоподражания», дидактический материал «паронимы», схемы для 

определения позиции звука в слове, «звуковые дорожки», картинный материал и игры для 

определения места звука в словах и др. 
Зона развития лексико-грамматической стороны речи состоит из различного 

картинного материала по развитию лексико-грамматической стороны речи (игры «один-

много», «большой-маленький», «подбери предлог», «назови одним словом»), пособий по 

развитию связной речи (сюжетные картинки, сюжетные картинки с последовательностью 

событий, картинный материал «антонимы», «синонимы», «азбука действий» и др. Также 

здесь собраны игровые задания на закрепления грамматических категорий, картотеки 

различных словесных игр. 
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Зона дидактического и методического сопровождения. В ней собрана документация 

логопедического пункта. Широко представлена методическая литература, логопедические 

тетради и альбомы. А также программно-методическое обеспечение всех логопедических 

занятий (диски с развивающими играми, логоритмическими упражнениями в аудио 

сборниках). 
Информационная зона, где размещаются: график работы логопеда, расписание 

занятий, консультации для родителей, памятки, материал для воспитателей. 
Итак, грамотно организованная на нашем логопункте предметно-развивающая среда будет 

способствовать: 
1. целенаправленному формированию эмоционально-положительного 

психологического климата в процессе коррекционной работы; 
2. реализации предметно-практической направленности специального 
педагогического пространства; 
3. обеспечению чувства психологической защищенности 
4. сочетанию привычных и инновационных методов в организации и 
проведении коррекционных занятий. 
Отмечу, что эта работа не может быть единовременной, моделирование среды 

должно продолжаться в течение всего учебного года и в дельнейшем 

совершенствоваться. 
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Методические материалы и средствами обучения и воспитания       по реализации 

обязательной части Программы 
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Васильевой, Москва, 2017. 
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 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая 

 работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 
занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

 Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 

2001. 

  Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 
Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, 

М.: «Аквариум», 1996. 

 Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

 Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

 Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: 

 Гном-пресс, 1999. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение 
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 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 
занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-

Пресс,1999. 

 Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 
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 24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 
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Приложение№1 

Речевая карта 

1. Дата поступления ребёнка в группу: 

2. Фамилия, имя: 

3. Возраст: 

4. Домашний адрес, откуда поступил: 

5. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность: 

Мать: 

Отец: 

6. Анамнез: от какой беременности по счету 

Как протекали беременность и роды: 

Когда закричал: 

Как протекало физическое развитие: 

Когда стал держать головку: 

Сидеть: 

Вставать: 

Ходить: 

Какие заболевания перенес от года: 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

Гуление: 

Лепет: 

Первые слова: 

Речь фразой: 

Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как 

долго, с какими последствиями): 

Как быстро наращивался словарный запас: 

7. Слух: 

8. Зрение: 

9. Интеллект: 

10. Речевая среда и социальные условия: 

Обращались ли ранее к логопеду? Как долго длились занятия? Их 

результативность. 

Как сам ребёнок относится к речевому дефекту? 

11. Общее звучание речи: 

Темп: 

Голос: 

Разборчивость: 

Дыхание: 

12. Обследование артикулярного аппарата: 

Подвижность языка: 

Прикус: 

Строение нёба, зубов: 

Состояние подъязычной уздечки: 

Губы: 

13. Состояние общей моторики (координированность движений, состояние тонкой 

моторики, какой рукой предполагает работать ребенок): 

14. Общее развитие ребенка 
А) Разговорно –описательная беседа: 

Как тебя зовут? 

Сколько тебе лет? 

Где ты живёшь? 
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Как зовут маму?  

Есть ли у тебя друзья? 

Б) счет прямой, обратный: 

В) геометрические формы: квадрат, прямоугольник: 

Г) основные цвета, оттеночные: 

Д) классификация предметов 

Е) выделение четвертого лишнего 

Ж) ориентация во времени, в пространстве 

З) способность к логическому мышлению 

15. Обследование понимания речи: 

А) выполнение инструкций: 

Б) понимание значений предлогов: 

В) понимание числа, рода, падежа: 

16. Обследование связной речи: 

А) составление рассказа по картинке 

Б) составление рассказа по серии картин 

В) пересказ 

Г) рассказ – описание или рассказ по представлению 

17. Обследование грамматического строя: 

А) образование множественного числа существительных и родительного падежа 

существительных множественного числа: 

Мост: 

Дом: 

Стул: 

Пчела: 

Ведро: 

Ухо: 

Воробей: 

Утёнок: 

Б) образование уменьшительно – ласкательной формы: 

Дом: 

Ёлка: 

Женя: 

Стул: 

Гриб: 

Костя: 

В) префиксальное словообразование: шел: 

летел: 

Г) согласование прилагательных с существительными: 

Синий шар 

синяя машина 

синее платье 

красный флажок 

красное солнце 

красная звезда 

Д) согласование существительных с числительными: 

1,2,3 

ухо 

помидор 

стул 

ручка 

Е) предложно – падежные формы: 
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18. Состояние словаря 

1.Предметный словарь: 

А) объяснение значения слов: холодильник, пылесос 

Б) показ и назначение частей предметов6 

Чайник: донышко, носик, крышка 

Стул: сидение, спинка, ножки. 

В) уровень обобщений: 

Свитер, платье, юбка, колготки 

Сапоги, туфли, тапочки, валенки 

Блюдце, сковорода, ложка, тарелка 

Помидор, репа, морковь, капуста 

Яблоко, персик, груша, лимон 

Кошка, собака, волк, ёж 

Голубь, утка, воробей 

Шкаф, стол, кресло, тумбочка 

Автобус, электричка, трамвай, самолёт 

2.Словарь признаков: 

А) Подбор прилагательных к существительным: 

Лимон – какой? 

Платье – какое? 

Лиса – какая? 

Б) подбор антонимов: 

широкий 

длинный 

высокий 

прямой 

весёлый 

светлый 

большой 

сухой 

холодный 

В) Образование прилагательных от имен существительных: 

Ручка из пластмассы 

Сумка из кожи 

Матрёшка из дерева 

Стакан из стекла 

Сок из клюквы 

Шуба из меха 

Г) образование притяжательных прилагательных: 

Чей хвост? 

Чей дом? 

3.Глагольный словарь 

Учительница  

Врач 

Почтальон 

Повар 

Б) Кто как голос подаёт? 

кошка 

мышь 

гусь 

петух 

собака 
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корова 

лягушка 

свинья 

19. Звукопроизношение 

Гласные: А, у, о, Ы 

Согласные: С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ч, Щ, Ш, Ж, Л, ЛЬ, Р, РЬ, ЙОТ, Г, К, Х, В, П, Д, Т, Н, М 

20. Фонематический слух 

А) Дифференциация звуков: 

С-з, с-ш, ш-ж, ж-з, ш-щ, ш-сь, ц-с, ц-ть, щ-ж, л-р, п-в, т-д, к-х, к –г, ы-и 

Б) Повторение: 

ТА-ДА-ТА 

ДА-ТА-ТА 

КА-ГА-ГА 

В) Повторение 

КОТ-ГОД-КОТ 

ТОМ-ДОМ-КОМ 

21. Анализ звукового состава слова 

А) выделение первого звук в слове: 

Алик, Оля, Ира, Утка, Горох, Эхо, Окна, Банка, Волк 

Б) Выделение последнего звука в слове: 

Пух, луна, кот, шары, сок, мука, руки, нос 

22. Произношение слов сложного слогового состава 

Строительство 

Велосипед 

Милиционер 

Аквариум  

23. Повторение предложение типа:  

Экскурсию проводит экскурсовод. 
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Приложение№2 

 

Предметно – пространственная среда логопункта МДОУ детский сад№2 «Ивушка» 

общеразвивающего вида 

 

 
 

  

Уголок книги 

  
Дидактические игры и консультации 

 
 

Работа с детьми 
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Приложение№3  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ивушка» 

общеразвивающего вида городского округа город Буй 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Пальчиковые игры 

 и развитие речи» 
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     Овладение речью – одна из самых сложных проблем детской психологии. Трудно 

понять, каким образом маленький ребёнок, который не может ни на чём сосредоточиться, 

не владеет умственными действиями, и вообще ничего не понимает, всего за несколько 

месяцев практически в совершенстве овладевает столь сложной знаковой системой как 

язык.     Первая функция речи – это высказывание, сообщение и понимание, т.е. 

коммуникация. Общение непременно требует соответствующей системы средств, 

позволяющей передать свои мысли и переживания, и понять своего партнёра. Но, как мы 

пытались показать, даже самое примитивное речевое общение уже содержит в себе 

обобщение, а значит, связано с развитием сознания и мышления ребёнка. Поэтому 

своевременное и правильное овладение речью имеет чрезвычайное значение для общего 

развития ребёнка. Однако именно проблема задержки речевого развития у детей является 

одной из наиболее распространенных на сегодняшний день. 

     Пальчиковые игры дают возможность родителям играть с малышами, радовать их 

и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребёнок 

получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и 

способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между 

детьми, а также между взрослым и ребёнком. Персонажи и образы наших пальчиковых 

игр - паучок и бабочка, коза и зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик - нравятся 

малышам с полутора-двух лет, дети с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и 

движения. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в других ребёнок должен 

действовать, используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, 

сверху и снизу, право и лево. 

     Игры, в которых малыш ловит или гладит руку взрослого или другого ребёнка, 

хлопает его по руке или загибает пальцы партнёра по игре, важны для формирования 

чувства уверенности у ребёнка. Некоторые игры, в которых пальчики называются по 

очереди или действуют поочерёдно, напоминают маленькие сказочки (например, "Два 

толстых поросёнка", "Два рыжих таракана", "Краб") и выполнить их самостоятельно 

могут дети 4-5 лет, а более маленьким должны помогать взрослые. Произносить тексты 

пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно: то повышая, то понижая 

голос, делая паузы, подчёркивая отдельные слова, а движения выполнять синхронно с 

текстом или в паузах. Малышам трудно проговаривать текст, им достаточно выполнять 

движения вместе с взрослым или с его помощью. Для некоторых игр можно надевать на 

пальчики бумажные колпачки или рисовать на подушечках пальцев глазки и ротик. 

Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству и в том случае, когда ребёнок 

придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные движения, его следует хвалить 

и, если возможно, показать свои творческие достижения, например, папе или бабушке.  

 

 

Связь движений пальцев рук и речи. 

Движения пальцев рук у людей совершенствовались из поколения в поколение, так 

как люди выполняли руками все более тонкую и сложную работу. В связи с этим 

происходило увеличение площади двигательной проекции кисти руки в человеческом 

мозге. Так развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. 

 Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие 

движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; все последующее 

совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки 

движений пальцев. 

Движения пальцев рук у людей совершенствовались из поколения в поколение, так 

как люди выполняли руками все более тонкую и сложную работу. В связи с этим 

происходило увеличение площади двигательной проекции кисти руки в человеческом 

мозге. Так развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. 
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 Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие 

движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; все последующее 

совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки 

движений пальцев. На протяжении всего раннего детства четко выступает эта зависимость 

- по мере совершенствования тонких движений пальцев рук идет развитие речевой 

функции. 

Пальцы помогают говорить 

Работу по тренировке пальцев рук можно начинать с детьми в возрасте 6–7 месяцев. 

В этот период полезно делать массаж кистей рук – поглаживать их, слегка надавливая, в 

направлении от кончиков пальцев к запястью, затем проделывать движения пальцами 

ребенка – взрослый берет каждый пальчик ребенка в свои пальцы, сгибает и разгибает его. 

Делать так надо 2 - 3 минуты ежедневно. 

     С десятимесячного возраста следует начинать уже активную тренировку пальцев 

ребенка. Приемы могут быть самыми разнообразными, важно, чтобы вовлекалось в 

движение больше пальцев и чтобы эти движения были достаточно энергичными. 

Наблюдения показали, что очень эффективными оказываются наиболее простые приемы. 

Например, можно давать малышам катать шарики из пластилина ( при этом участвуют все 

пальцы и требуется значительное усилие), рвать на мелкие куски мелкую бумагу – 

малыши делают это с удовольствием по несколько минут; здесь также участвуют все 

пальцы, и движения энергичны. 

     Можно давать детям перебирать крупные деревянные бусы, складывать 

деревянные пирамидки, играть во вкладыши. ( Вкладыши – полые кубики разной 

величины, которые можно вкладывать один в другой.) Нанизывание колец пирамидок – 

также хорошая тренировка, но при этом движения совершаются с меньшими усилиями и 

осуществляются двумя – тремя пальцами. 

     Начиная с полутора лет детям даются более сложные задания, специально 

направленные на развитие тонких движений пальцев ( здесь уже не так существенны 

силовые отношения). Это застегивание пуговиц, завязывание и развязывание узлов, 

шнурков. 

     Могут быть изготовлены игрушки такого типа : бабочка или птица из однотонной 

толстой ткани с пришитыми яркими большими пуговицами, на которые пристегивается 

такая же бабочка или птица из другой ткани, – получается, например, синяя бабочка с 

красными кругами (пуговицами) на крыльях. 

     Шнуровке удобнее обучать, используя два листа плотного картона с двумя 

рядами дырочек; ребенку дают ботиночный шнурок с металлическими наконечниками и 

показывают, как шнуровать. Картон должен быть укреплен так, чтобы малышу было 

удобно манипулировать шнурком. 

Пальчиковые игры не должны быть продолжительными, 5 минут в день достаточно 

для того, чтобы стимулировать речевую функцию ребенка. Никогда не принуждайте 

ребенка к участию в игре. Игры пальцами очень заразительны. Понаблюдайте за 

ребенком, и вы увидите, что он тоже получает от этого удовольствие. 

 

 

 


