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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по оказанию логопедической помощи  разработана на основе основной 

образовательной программы ДО МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование». Программа адресована для 

детей с 5 до 7 (8) лет с фонетическим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи с простой, сложной дислалией, со стѐртой формой дизартрии, посещающих 

группы МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование». 

Основными нормативными документами при проектировании образовательной программы 

по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Основная образовательная программа ДО МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование»; 

 Инструктивное письмо Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 Логопедическая работа, предусмотренная программой, строится на основе теоретических 

положений о роли полноценных фонематических процессов в развитии речи и становления 

чтения и письма (Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В связи с этим 

программа ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и их 

перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и 

определяют уровень сформированности языковой способности ребѐнка и готовности к 

овладению грамотой. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы учителя-логопеда 
 

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 среде сверстников. 

Задачи: 

 обследовать воспитанников ДОУ и выявлять среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи; 

 изучать уровень речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития 

и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определять 

основные направления и содержание работы с каждым ребѐнком; 

 прививать детям навыки коммуникативного общения; 

 систематически проводить профилактическую и коррекционную работу с детьми в 

соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий; 

 проводить мониторинговые исследования результатов коррекционной работы, определять 

степень речевой готовности детей к школьному обучению; 

 формировать у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационную 

готовность к логопедической работе, оказывать помощь в организации полноценной речевой 

среды; 

 координировать деятельность педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье); 

 организовывать эффективное коррекционно-развивающее сопровождение детей с 

различными речевыми нарушениями. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы учителя-логопеда 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами определенными Федеральными 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с нарушением речи, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с нарушением речи предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом, Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы учителя-логопеда 

характеристики 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

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

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

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

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

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

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

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

эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–8 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

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

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

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

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

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

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

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

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

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

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

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

могут выступать карточки или рисунки). 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более 

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

развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

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

виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст: ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

Особенности речевого развития детей с фонетико – фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребѐнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребѐнка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 
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 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы всѐ чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т.п. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-

теллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, 

связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого  

развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развѐрнутой обиходной 

речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднѐн подбор однокоренных 

слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-

под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений. 

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

произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, последовательности 

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

признаки, причинно-следственные отношения. 

В речи детей с ОНР II уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов. Высказывания при этом бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. Отмечается значительное отставание 

качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения 

многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: 

дети неправильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей 

речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т.д. У детей с ОНР II 

уровня редуцируется произношение слов сложной слоговой структуры, стечением согласных. 

Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями 

звуков. Фонематическое восприятие отличается выраженной недостаточностью; к звуковому 

анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной 

памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. 

Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

ведѐт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в 

тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на 

одной позе. 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей страдающих 

заиканием 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование 

ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные слова 

у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, 

возникает в период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости 

речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. В 

благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной 

регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, 

переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации 

наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной 

активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок 

заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной 

заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и 

пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 

воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в 

условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со 

взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и младше себя, в коллективе 

или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от 

прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 

собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, 

не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается впечатление, что в 

момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, 

качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при 

поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, 

как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются 

незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их 

рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети 

упускают главное содержание мысли. Заикающиеся дети говорят в более быстром темпе по 

сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается 

сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 

включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 

переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 

повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся дошкольникам, но 

у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется 

резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего 

воздействия 

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей Программы 

учителя-логопеда 

 

Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 



8 

 

Обеспечить эмоциональное благополучие посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупредить возможные 

трудности в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы дошкольников. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок 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 личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего  дошкольного возраста  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

 
Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразовательной 

программы ДОУ  и их интеграции в образовательном учреждении.  

Основные направления  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи 

детей в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 коррекция речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с нарушением речи включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

учитель-логопед проводит, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 
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Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с нарушением речи, с учѐтом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с нарушением речи со взрослыми и 

сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с нарушением речи; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с нарушением речи навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Логопед, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращает внимание на 

то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

 

 

Познавательное развитие 
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 В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с нарушением речи познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с нарушением речи мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
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фольклора.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно 

же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных). 

 

Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
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формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с нарушением речи большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с нарушением 

речи в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

нарушением речи о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей Программы 

учителя-логопеда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного    отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для успешной реализации Программы учитель-логопед: 
 проявляет уважение к личности ребѐнка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 создает условия для принятия ребѐнком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 
 обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, 

вырабатывает общие правила, учит проявлять уважение друг к другу; 
 обсуждает с детьми важные жизненные вопросы, стимулирует проявление позиции 

ребѐнка; 
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 обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение; 
 обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность учителя-логопеда и включает членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Образовательные 

области 

Приоритетные 

виды деятельности 
Формы организации 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

коммуникативная 

Совместные игры детей, игры с правилами, 

творческие игры, коллективные работы, 

моделирование ситуации  

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдения, исследования, проблемные ситуации, 

экскурсии, целевые прогулки, дидактические и 

конструктивные игры, викторины, олимпиады, 

просмотр презентаций, развивающих программ, 

фильмов, и т.д. 

Речевое развитие 

 
Коммуникативная 

Беседы, творческое рассказывание, настольно-

печатные, словесные игры, отгадывание загадок, 

разговоры, ситуативное обсуждение, экскурсия в 

библиотеку. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельная и групповая творческая 

деятельность в форме «мастерской» (рисование, 

аппликация, художественное конструирование, 

лепка, детский дизайн), музыкальные занятия, 

досуги, развлечения, чтение, игры - драматизации, 

экскурсия в музей, рассматривание картин, беседы 

об искусстве 

Физическое 

развитие 

Двигательная, 

игровая 

Элементы спортивных упражнений, праздники, 

физкультминутки. 

 



Формы работы Способы Методы Средства 

Познавательное развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность педагога с 

детьми Самостоятельная 

деятельность    

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра - экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Проблемная ситуация   

Наглядный  

Наблюдение  

Игра  

Показ  

Диалог  

Беседа  

Вопрос-ответ     

Предметы материальной культуры 

Натуральные объекты:  

объекты растительного и животного мира,  

реальные предметы  

Игровые пособия   

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал   

ТСО  

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых дверей 

Игротека 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

Макеты 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность педагога с 

детьми Самостоятельная 

деятельность    

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Тематическая беседа  

 

Чтение  

Беседа  

Показ  

Диалог  

Прослушивание 

Повторение 

Предметы материальной культуры 

Наглядный материал  Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал   

ТСО  

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая Групповая 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

Чтение  

Беседа  

 Предметы материальной культуры  

Натуральные объекты: объекты растительного и 
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Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность педагога с 

детьми Самостоятельная 

деятельность    

 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

Экспериментирование  

Игра  

Обыгрывание незавершѐнного рисунка 

Театрализованная деятельность 

Праздники 

Показ  

Диалог  

Повторение   

Рассматривание  

Выполнение   

животного мира, реальные предметы  

Изобразительная наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал   

ТСО 

Физическое развитие 

Формы  работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 Самостоятельная     

деятельность                  

Игровая беседа с элементами движений                             

Рассматривание            

 Игры               

 Интегративная деятельность           

Соревнование  

Праздник  

Досуги  

Рассматривание  

Наблюдение  

Показ  

Игра  

Повторение  

Выполнение  

Спортивный инвентарь  

Игровые пособия 

Макеты  

Раздаточный материал 

ТСО 



2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

 

Эффективность работы по преодолению речевых недостатков зависит от включенности 

всего педагогического коллектива в коррекционный процесс. В целом логопедическая работа 

содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) 

речи и развитии (коррекции) неречевых психических процессов и функций. Здесь важно 

учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков 

проводит логопед, а педагоги ДОУ включаются в нее на этапе закрепления уже сформированных 

в определенной степени речевых автоматизмов. В то же время педагоги ДОУ берут на себя 

ведущую роль в процессе формирования психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 

благополучия. Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное 

включение разных видов игр в коррекционное занятие обеспечивают педагогам серьезный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии психических 

функций: восприятия, внимания, памяти, мышления). Особенно важна роль игры в плане 

становления познавательной деятельности, коммуникативного поведения. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением речи, 

проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушением речи в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

нарушением речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с нарушением речи, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа 
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

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

его личных  образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

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

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи компиляции 

определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и определения уровня 

речевого развития детей.  Полученные данные заносятся в специальную компьютерную 

программу, являющуюся современным эффективным инструментом  для мониторинга. Данная 

программа позволяет автоматически формировать  речевые карты детей, таим образом, 

результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ конкретизируется 

в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чѐткой организацией 

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

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

логопеда, родителя и воспитателя. Коррекционно-развивающая работа осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для 
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занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

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

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 

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

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

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

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

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

рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение 

наглядных моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

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

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

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

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

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 

артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

 

Этапы индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

Подготовительный. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 
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 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

 в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

 укрепление физического здоровья (консультации врачей узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж).  

 

Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи: устранение дефектного звукопроизношения и развитие умений и навыков 

дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и акустически, а также формирование 

практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически   чистой, лексически 

развитой,  грамматически  правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1. Постановка звуков: 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1) Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2) Шипящий [ш]. 

3) Соноры [л], [л`]. 

4) Шипящий [ж]. 

5) Соноры [р], [р`]. 

6) Аффрикаты [ч], [ц]. 

7) Шипящий [щ]. 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. Однако, возможны изменения в порядке 

постановки звуков, обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Способ постановки: по подражанию, механическим способом, смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

  «Фокус»; 

 для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

 для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 

только  индивидуально.       

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах. По мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так в подгруппе. 

 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

 Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

 Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3. Автоматизация каждого исправленного звуков в словах. Проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 

каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 

проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация каждого исправленного звуков в предложениях: каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

 С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;   

 Ж – З,   Ж – Ш;   

 Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

 Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

 Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6. Автоматизация звука в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
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7. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза слов 

параллельно  с коррекцией звукопроизношения. 

8. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на отработанном 

материале. 

9. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 Лексические и грамматические упражнения. 

10. Нормализация просодической стороны речи. 

11. Обучение рассказыванию.   

 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 

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

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

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность варьировать их 

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

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

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

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

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные на 

расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 

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

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

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

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Содержание подгрупповой работы отражается в календарно-тематическом планировании. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда. 

 

 



Содержание коррекционно-развивающей работы по преодолению 

ФФНР, ОНР IV уровня  у детей с нарушением речи 
 

Недели Занятия Темы коррекционно- 

развивающей 

работы 

Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Программное содержание коррекционно-развивающей 

СЕНТЯБРЬ 

I Фронтальное обследование 

II 

I этап-диагностический 

III 1 

 

 

 

 

2 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. Исследование неречевых 

психических функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи (импрессивной). Исследование лексики и грамматического 

строя экспрессивной речи. Состояние связной речи. Логопедическое заключение. 

II этап – подготовительный 

I 3 Развитие внимания. Игровые упражнения: «Найди 

отличия», «Корректор», «Чего не 

хватает», «Найди спрятанные 

предметы» 

Развивать внимательность, воображение. Формировать у детей 

усидчивость, стремление доводить начатое до конца. Вызвать 

интерес к занятиям. 

 4 Развитие операций сравнения 

и вывода. 

Игровые упражнения: «Сравни 

геометрические фигуры», 

«Логические пары» 

Учить сравнивать предметы и делать выводы на основе 

 сравнения. Развивать наблюдательность. Учить делать 

умозаключения. Расширять словарный запас детей. 

Активизировать речь детей. 

II 5 Формирование 

артикуляционной базы звуков 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Сказка о веселом язычке». 

Дыхательная гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Формировать навыки правильного дыхания. 

Общее развитие речевого аппарата. Развивать мелкую 

моторику рук. Закрепить положение органов артикуляции. 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

 6 Формирование 

артикуляционной базы звуков 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Сказка о ветерке». 

Мимическая гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Общее развитие речевого аппарата. Развивать 

мелкую моторику рук. Развитие мимики. Закрепить положение 

органов артикуляции. Вызвать интерес к логопедическим 
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занятиям 

III 7 Формирование 

артикуляционной базы звуков 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Мимическая гимнастика. 

Пантомимическая игра: 

«Приветствие» 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Общее развитие речевого аппарата. Развивать 

мелкую моторику рук и общую моторику. Развитие мимики. 

 Развивать невербальные средства общения. Закрепить 

положение органов артикуляции. Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям. 

 8 Формирование 

артикуляционной базы звуков 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Общее развитие речевого аппарата. Развивать 

мелкую моторику рук. Закрепить положение органов 

артикуляции. Выработать навыки правильного дыхания. 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям 

III этап – постановка звука 

Октябрь 

I 9 Постановка звука  

(по подражанию) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях. 

 10 Постановка звука  

(по подражанию) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях 

 11 Постановка звука  

(по подражанию) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях 

 12 Постановка звука  

(механическим или 

смешанным способом) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание, память. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях 

IV этап – автоматизация звука 

Ноябрь 

I 13 Закрепление звука 

(изолировано) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 
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Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Закрепление звука 

правильное поведение на занятиях 

 14 Закрепление звука 

(изолировано) 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Закрепление звука 

Учить детей следить за правильным положением органов 

артикуляции. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

правильное поведение на занятиях 

II 15 Закрепление звука в слогах Пальчиковая гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения 

Закрепление звука в слогах 

Учить детей контролировать артикуляцию. Развивать слуховую 

и зрительную память.  Развивать мелкую моторику рук. 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

III 16 Закрепление звука в словах Пальчиковая 

гимнастика. Звукоподражательн

ые игры.   

Закрепление звука в слогах 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать подвижность артикуляционного 

аппарата. Воспитание усердия. 

IV 17 Закрепление звука в словах Пальчиковая 

гимнастика. Звукоподражательн

ые игры.   

Закрепление звука в слогах 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать подвижность артикуляционного 

аппарата. Воспитание усердия. 

 18 Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая 

гимнастика. Звукоподражательн

ые игры.   

Закрепление звука в 

словосочетаниях. 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание.  

Декабрь 

I 19 Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая 

гимнастика. Звукоподражательн

ые игры.   

Закрепление звука в 

словосочетаниях. 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание.  

 20 Закрепление звука в 

предложениях 

Игры на развитие слухового 

внимания. 

Закрепление звука в 

предложениях 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание. 
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II 21 Закрепление звука в 

чистоговорках 

Игры на развитие слухового 

внимания. 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Учить детей контролировать собственную речь. Закрепить 

артикуляцию звука. Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать уверенность в своих силах 

 22 Составление предложений с 

использованием изучаемого 

звука 

Пальчиковая гимнастика 

Составление предложений. 

Проговаривание составленных 

предложений 

Закрепить правильное произношение звука в предложениях. 

Развитие мелкой моторики. Развитие связной речи. 

Формирование умения строить предложения. Воспитывать 

доброжелательность 

III 23 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие слухового 

внимания, памяти. 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить правильное произношение звука в предложениях. 

 Развитие мелкой моторики. Развитие внимания, памяти. 

Развитие связной речи. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях 

 24 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие слухового 

внимания, памяти. 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить правильное произношение звука в предложениях. 

 Развитие мелкой моторики. Развитие внимания, памяти. 

Развитие связной речи. Воспитывать правильное поведение на 

занятиях. 

IV 25 Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие слухового 

внимания, памяти. 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Игры на развитие слухового внимания, памяти. 

Закрепление звука в чистоговорках 

 26 Закрепление звука в стихах и 

загадках 

Пальчиковая гимнастика с 

изучаемым звуком. 

Разучивание стихов с изучаемым 

звуком. 

Закрепить правильное произношение звука в стихах.  Развитие 

мелкой моторики. Развитие связной речи. Воспитание умения 

внимательно слушать 

Январь 

I 27 Закрепление звука в стихах и 

загадках 

Пальчиковая гимнастика с 

изучаемым звуком. 

Разучивание стихов с изучаемым 

звуком. 

Закрепить правильное произношение звука в стихах.  Развитие 

мелкой моторики. Развитие связной речи. Воспитание умения 

внимательно слушать 

 V этап – дифференциация звуков 

 28 Игры на развитие 

речеслухового анализатора 

Пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения: «Повтори 

за мной», «Испорченный 

телефон», «Угадай звук» 

Учить различать звуки сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. Развивать мелкую моторику рук. 
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IV 29 Звуки […., ….´] (изучаемые) в 

нашей жизни. 

Пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Послушай и скажи правильный 

ответ», «Какая буква пропала», 

«Услышь меня» 

Учить различать звуки сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. Развивать мелкую моторику рук. 

 30 Дифференциация звуков […., 

….´] (изучаемые) в словах 

Мимическая гимнастика. 

Игровые упражнения: «Отгадай 

слово», «Придумай пару», 

«Собери слово» 

Учить различать звуки сходные по звучанию. Учить 

дифференцировать звуки. 

 Февраль 

I 31 Дифференциация звуков […., 

….´] (изучаемые) в 

предложениях. 

Пальчиковая гимнастика. 

Проговаривание предложений. 

Составление предложений. 

Игровое упражнение;   

«Потерянная буква» 

Учить детей составлять предложения, рассказ. Развивать 

воображение, мелкую моторику рук 

 32 Дифференциация звуков […., 

….´] в фразовой речи 

Проговаривание текстов. 

Составление рассказов по 

картинке и на заданные темы 

Учить детей составлять предложения, рассказ. Развивать 

воображение 

II 33 Дифференциация звуков […., 

….´](изучаемые)  в фразовой 

речи 

Проговаривание текстов. 

Составление рассказов по 

картинке и на заданные темы 

Учить детей составлять предложения, рассказ. Развивать 

воображение 

 34 Дифференциация звуков […., 

….´]  (изучаемые) в стихах и 

загадках 

Заучивание стихов, песен, 

загадок. 

Продолжать учить детей контролировать свою речь. 

Формировать интерес к литературе. Воспитывать 

отзывчивость. 

III 35 Дифференциация звуков […., 

….´]  (изучаемые) в стихах и 

загадках 

Заучивание стихов, песен, 

загадок. 

Продолжать учить детей контролировать свою речь. 

Формировать интерес к литературе. Воспитывать 

отзывчивость. 

IV 36 Повторение изученного. 

Подведение итогов. 

Игры и упражнения на развитие речеслухового анализатора 

Формировать уверенность в себе. Развивать артикуляцию. 

Формировать навыки правильной и грамотной речи. 
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Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

I этап. Подготовительный. 

1. Общая артикуляционная гимнастика. 

2. Специальный комплекс артикуляционных 

упражнений 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия (см. блок II) 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 

1. Знакомство с артикуляцией звука. 

2. Коррекция звука. 

3.Автоматизация поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия ( см. блок II). 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, синтеза, представлений - см. блок II) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 
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Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи» 

Темы Количество 

часов 

Содержание работы 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений. 

1.  Активация 

слухового 

внимания 

1 Игра «Найди игрушку» (со звучащими игрушками),  «Узнай по голосу» (узнать с завязанными глазами голос 

знакомого ребенка), узнавание музыкальных инструментов по их звучанию, «Угадай слово» (в котором не достает 

звука) и т.п. 

2. Выделение звука 

из ряда других 

звуков 

1-2 Совершенствование слухового внимания путем реагирования дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука 

на фоне слога 

1-2 Совершенствование слухового внимания путем реагирования детьми лишь на заданный педагогом звук. Реакциями 

детей могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на соответствующую букву и 

т.д. Особое внимание следует уделить смешиваемым звукам 

4. Выделение звука 

на фоне слова 

1-3 Совершенствование слухового внимания путем реагирования дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. Сложным и особо значимым в данном случае вариантом операции является анализ 

ряда слов со смешиваемыми звуками 

5. Вычленение 

звука 

1-3 Детям предлагается слово, в котором они должны назвать последний и/или первый звук слова. Особое внимание 

уделяется словам, которые в своем составе содержат 2 или большее число смешиваемых звуков, а также рядам 

слов-квазиомонимов. Например, при смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; грош, грот; марш, март и т.д. 

6. Определение 

места звука в слове 

1-3 Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) 

абсолютном конце или 3) в середине. Легкий вариант заданий – выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный – звук встречается несколько раз. Трудным является и вариант, когда в слове одновременно находятся два 

и более смешиваемых звука   

7.Определение 

положения звука по 

отношению к 

другим звукам 

1-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен назвать, какой или какие звуки 

находятся перед и после выделенного звука 

8. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

1-4 Логопед произносит слово, ребенок последовательно произносит все звуки в слове. На первых этапах работы, 

чтобы не создавать у детей дополнительных трудностей, им нужно предлагать слова без редуцированных звуков. 

Следует придерживаться полного стиля их произношения. Для заданий подбираются слова со смешиваемыми 

звуками 

9.Определение 

порядка следования 

1-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно определить, каковым по порядку следования 

является этот звук: первым, третьим и т.д. Другой вариант операции: педагог произносит слово и просит 
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звуков в слове дошкольника назвать в слове определенный по счету звук 

10.Определение 

количества звуков в 

слове 

1-4 Педагог произносит слово, ребенок определяет количество составляющих его звуков. На первых этапах работы 

подаются слова без редуцированных звуков и с полным стилем произношения 

11. Составление 

слов из заданной 

последовательности 

звуков 

(фонематический 

синтез) 

1-4 Педагог в должной последовательности раздельно произносит звуки, ребенок составляет из них слова. Условия 

формирования этой операции могут иметь разную сложность. Легкие, - когда звуки подаются с минимальной 

паузой, трудные, - когда паузы между подаваемыми звуками продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале формирования этой операции, как и многих других, следует 

подавать слова без редуцированных звуков 

12.Операции 

фонематических 

представлений 

4-8 Собственно дифференциация фонем 
- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом восприятии и назывании (обозначении) явления 

действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия трудные для различения звуки, для формирования 

различения звуков в экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 
- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в зависимости от педагогических целей), названия которых 

включает дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной звук (звуки): 1) «свободное» придумывание вне 

зависимости от положения звуков в слове и последовательности слов в этом задании; 2) «связанное», 

«ограниченное» придумывание, т.е. ограниченное каким-то жестким условием, например, придумать (произнести) 

слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков (например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на игровом поле закрываются сектора, где изображены предметы, 

названия, которых включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 



2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации логопедом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность реализуется в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В плане непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкально-ритмизированных игр, попевок 

и пр. 

Двигательная деятельность организуется в процессе выполнения физминуток и физкультурных 

упражнений. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности логопед создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств, мыслей; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, познавательной и т.д.) 

 преобладание демократического стиля общения воспитателя с детьми; 

 формирование у детей привычки самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

 поддержание интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов  и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычку детей; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 
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2.6.  Особенности взаимодействия учителя - логопеда с педагогами ДОУ  и с семьями 

воспитанников 

 

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

требований взрослых к речи детей, неадекватный выбор способа общения с ребенком могут стать 

факторами, запускающими или отягощающими его речевые проблемы.  

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда ДОУ предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя. Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам 

профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения 

ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей образовательных и 

социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

предполагает такую организацию взаимодействия педагогов ДОУ, при которой создаются условия для 

оптимального речевого развития дошкольников.  

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ по коррекции речи выступают 

закрепление речевых навыков и преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в 

развитии речи.  

Направления совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя ДОУ реализуются 

следующим образом. 

Воспитатель:  
 занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

 развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на занятиях по 

развитию речи, а также в свободной деятельности  (подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков); 

 расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. 

 заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется при 

составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

 проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, осуществление 

контроля за правильным использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных на 

занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия; 

 развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной 

деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе учителя – 

логопеда: 

Приоритеты учителя – логопеда: Приоритеты воспитателя: 

звукопроизношение; 

фонематические процессы;  

языковой анализ. 

 

моторный праксис; 

психологическая база речи; 

обогащение и активизация словаря. 

 

Примерные темы консультаций для воспитателей: 
 «Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста»; 

 «Приѐмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного произношения 

звуков»; 

 «Приѐмы обогащения словарного запаса у детей дошкольного возраста»; 

 «Приѐмы формирования грамматически правильной речи у детей дошкольного возраста»; 

 «Организация индивидуальной коррекционно – речевой работы в процессе групповых занятий»; 
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 «Фонематический слух – основа правильной речи»;  

 «Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста»; 

 Мастер - класс: «Формирование фонематического слуха у детей с ТНР через игру». 
 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально – ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры - драматизации. 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – дидактические 

игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания. Ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, 

вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях. 

 Примерные темы консультаций для музыкальных руководителей: 

 «Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом развитии»;  

 «Логопедическая ритмика в системе коррекционно – речевой работы с детьми – логопатами». 

 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного  взаимодействия с семьей, обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребѐнка; 

 контроль  за  выполнением заданий и произношением ребѐнка;  

 выполнение рекомендаций учителя – логопеда. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам их 

заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у 

ребѐнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно – развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые 

занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, 

в том числе логопедические, родительские собрания, обучающие семинары); 

 помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического 

материала для занятий дома;  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребѐнка; 

 систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование 

интереса ребѐнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно. 

 

Профилактическая и консультативная работа: 

 Индивидуальное и подгрупповое консультирование.  

 Выступления на родительских собраниях. 

 Ведение стенда «Уголок логопеда», оформление папок «Советы логопеда» в приемных групповых 

помещений.  

 

2.7.  Иные характеристики содержание рабочей Программы учителя-логопеда 

 

Этапы реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов (в рамках индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ)) представлены в таблице: 
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Задачи этапа Результат 

1 этап исходно-диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской 

и педагогической документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование состояния речевых 

и неречевых функций ребѐнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта 

каждого ребѐнка, задач 

коррекционной работы. 

2 этап организационно-подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учѐтом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с 

данными логопедического исследования,  структурой речевого 

дефекта, определение задач совместной помощи ребѐнку в 

преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребѐнка вне детского сада. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

подгрупповых занятий;  

планы индивидуальной 

работы; взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребѐнка с 

нарушениями речи. 

3 этап коррекционно-развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных 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 

определѐнного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

4 этап итогово-диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и неречевых функций ребѐнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Решение о прекращении 

логопедической работы 

с ребѐнком, изменении 

еѐ характера или 

продолжении 

логопедической работы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение рабочей Программы учителя-логопеда 

 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно-развивающей 

среды: оснащение логопедического кабинета необходимым оборудованием, дидактическими 

материалами и наглядными пособиями. Созданная предметно-развивающая среда кабинета должна 

учитывать уровень развития, возраст детей и их гендерную специфику и обеспечивать разностороннее 

развитие детей, отвечать принципу целостности образовательного процесса. Пособия должны быть 

содержательно насыщенными, трансформируемыми, полифункциональными, вариативными, 

доступными и безопасными. Оборудование и освещение кабинета должны соответствовать требованиям 

СанПиН. 

Для этого в кабинете созданы и функционируют следующие зоны: 

 Зона коррекции звукопроизношения. Здесь располагаются большое зеркало, логопедические 

кубики и картинки, демонстрирующие артикуляторные упражнения, схемы, символы и другой речевой и 

картинный материал по автоматизации и дифференциации звуков. 

 Зона здоровьесберегающих технологий (пособия для развития мелкой моторики, дыхания, 

сенсорного восприятия, для проведения массажа, музыкотерапии, сказкотерапии, материал для 

кинезиологических упражнений). 

 Зона методического, дидактического и игрового сопровождения, в которой находятся 

методическая литература, наглядно-дидактический материал по обследованию и развитию основных 

компонентов речи. 

 Информационная зона для родителей и педагогов. Наглядно-информационный материал для 

консультаций располагается как в кабинете, так и в раздевалках групп, где находятся папки-передвижки 

со сведениями по развитию и коррекции речи, оформляется стенд. 

 Зона ИКТ. Компьютер с подключением к сети Интернет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Материальные средства обучения:  

 сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры; 

 спортивные игрушки: мячи, балансирующая доска;  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты; 

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи;  

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы 

 «Lego»; 

 дидактический  материал: демонстрационный материал для детей (карточки, разрезные картинки); 

 технические средства обучения: компьютер, принтер, музыкальный центр 

Перечень УМК 

 

1. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 

2. Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с ОНР. Часть 

1. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

3. Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с ОНР. Часть 

2. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

4. Взаимодействие специалистов ДОУ компенсирующего вида/ Под ред. О.А.Денисовой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 64 с. 

5. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для студентов вузов. – М.: В.Секачев, 2018 – 264 с. 

6. Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 64 с. 

7. Гальцова П.С., Дудка И.С., Ильина О.В. Логопедические сказки для самых маленьких. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с. 
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8. Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 64 с.Демидова Г.Ю. Слов волшебное звучание. Речевые праздники для старших 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. 

9. Дьякова Е.А. Логопедический массаж при разных формах дизартрии: учебное пособие для студ. – 

М.: В.Секачев, 2018 – 156 с. 

10. Дэвис Хилтон. Как помочь семье, в которой серьезно болен ребенок: Взгляд психолога. / Пер. с 

англ. О.Н. Хрущовой. – М.: Этерна, 2011. – 224с. 

11. Еромыгина М.В. Профилактика нарушений чтения и письма: Коррекционно-развивающая 

программа. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с. 

12. Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей средней логопедической группы ДОУ. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 

13. Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей старшей и подготовительной к школе 

логопедических  групп  ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 

14. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 216 с. 

15. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе фонетической ритмики. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 

16. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. Формирование элементарных навыков звукопроизношения у 

ребенка с ОВЗ: Методические рекомендации. - ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

17. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование звукопроизношения у 

ребенка с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

18. Кретова М.А. Забавные рассказы для старших дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. 

19. Лебедева И.Л. Тайны шипящих звуков: Курс коррекции звукопроизношения звуков Ш, Ж, Щ, Ч: 

Практическое пособие для логопедов. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 192с. 
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117 с. 

21. Молчанова Е.Г., Кретова М.А. Речевое развитие детей 5-7 лет в логопункте. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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3.3. Режим дня 

 

Режим дня в теплый период 

 

 

Вид деятельности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 

режиме дня 

Длительность Время в 

режиме дня 

Длительность 

Приѐм детей на улице 07.00 – 08.00 60 мин 07.00 – 08.00 60 мин 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей и 

самостоятельная 

деятельность детей 

08.00 – 08.30 

09.00 - 10.00 

08.50 – 09.00 

15.00 – 15.30 

15.50 – 16.30 

 

3 ч 40 мин 

08.00 – 08.30 

08.50 – 10.40 

12.10 – 12.30 

15.30 – 16.30 

 

 

3 ч 40 мин 

Завтрак 08.30 – 08.50 20 мин 08.30 – 08.50 20 мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.00 – 12.30 1 часа 20 мин 10.50 –12.10 1 ч 20 мин 

Обед 12.30 – 13.00 30 мин 12.30 – 13.00 30 мин 

Сон  13.00 – 15.00 2 ч 13.00 – 15.00 2 ч 

Постепенный подъем. 

Гимнастика после сна. 

Личная гигиена. 

15.30 –15.50 30 мин 15.00 –15.30 30 мин 

Уплотненный 

полдник 

16.30 – 17.00 30 мин 16.30 – 17.00 30 мин 

Прогулка,  уход детей 

домой  

17.00 – 19.00 2 ч 00 мин 17.00 – 19.00 2 ч 00 мин 



Режим дня в холодный период 

 
 

Вид деятельности 

Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 

режиме дня 

Длительность Время в 

режиме дня 

Длительность 

Приѐм детей 07.00 – 08.00 1 ч 00 мин 07.00 – 08.00 1 ч 00 мин 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей и 

самостоятельная 

деятельность детей 

08.00 – 08.30 

08.50 – 10.40 

12.10 -12.30 

15.25 – 16.30 

17.00 – 17.20 

 

4 ч 05 мин 

08.00 – 08.30 

08.50 – 10.40 

12.10 – 12.30 

15.30 – 16.30 

17.00 – 17.20 

 

4 ч 00 мин 

Завтрак 08.30 – 08.50 20 мин 08.30 – 08.50 20 мин 

О
О

Д
 

Количество в 

неделю 

14 17 

Длительность  25 мин 30 мин 

Общая 

продолжительнос

ть 

1 половина дня 

2 половина дня 

50 мин 

25 мин 

1 половина дня 

2 половина дня 

60 мин 

30 мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40 – 12.10 1 ч 30мин 10.50 –12.10 1 ч 30 мин 

Обед 12.30 – 13.00 30 мин 12.30 – 13.00 30 мин 

Сон  13.00 – 15.00 2 ч 00 мин 13.00 – 15.00 2 ч 

Постепенный подъем. 

Гимнастика после сна. 

Личная гигиена. 

15.00 –15.25 25 мин 15.00 – 15.30 30 мин 

Уплотненный 

полдник 

16.30 – 17.00 30 мин 16.30 – 17.00 30 мин 

Прогулка,  уход детей 

домой  

17.20 – 19.00 1 ч 40 мин 17.20 – 19.00 1 ч 30 мин 



3.3.1. Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда 

 

День 

недели 
Время Содержание деятельности 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

0
8

.3
0
–

 1
2

.3
0
 

 

08.30 – 08.45 

 

08.45 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов (закрепление 

коммуникативно-речевых навыков) 

Индивидуальные занятия,  занятия в подвижных  микрогруппах  

Обеденный перерыв 

В
то

р
н

и
к
 

0
8

.3
0
 –

 1
7

.3
0
 

 

08.30 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.15 

    

   15.15 – 17.00 

17.00 – 17.30 

 

 Индивидуальные занятия / Индивидуальные занятия в присутствии родителей, 

демонстрация приемов коррекции  

Обеденный перерыв 

Согласование с воспитателями требований к речи детей в ходе коррекции, 

консультирование педагогов в вопросах профилактики речевых нарушений 

Индивидуальные занятия, занятия в подвижных  микрогруппах 

Консультирование родителей 

 

С
р
ед

а 

0
8
.3

0
–

 1
2
.3

0
 

 

08.30 – 08.45 

 

08.45 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

 

 

Участие в режимных моментах (закрепление коммуникативно – речевых 

навыков) 

Индивидуальные занятия,  занятия в подвижных  микрогруппах  

Обеденный перерыв 

Ч
ет

в
ер

г 

0
8
.3

0
 –

 1
7
.3

0
 

 

08.30 – 09.00 

09.00 – 12.30 

12.30 - 13.00 

13.00 – 15.15 

  15.15 – 17.30 

 

 

 

Консультирование родителей 

Индивидуальные занятия, занятия в подвижных микрогруппах 

Обеденный перерыв 

 Работа с документацией 

 Индивидуальные занятия,  занятия в подвижных  микрогруппах   

 

П
я
тн

и
ц

а 

0
8
.3

0
 –

 1
2
.3

0
  

08.30 – 09.00 

09.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов (закрепление 

коммуникативно-речевых навыков) 

Индивидуальные занятия,  занятия в подвижных  микрогруппах  

Обеденный перерыв 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует умению 

занимать себя.  

В МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» в течение учебного года проводятся традиционные 

мероприятия, ежемесячные недели здоровья: 

 
 

 Месяц Праздник День здоровья 

сентябрь «День взросления» 

«В страну знаний» 

Неделя грамотного пешехода «Школа 

дорожных наук» 

октябрь «Осенины нынче на Руси!» 

 

Неделя «Музыка для здоровья» 

ноябрь «Единственной маме на свете» Неделя психологического здоровья 

«Радуга настроения» 

декабрь «Новогодние приключения 

дошколят» 

Неделя здоровья «Забавы матушки 

Зимы» 

январь «Приходите к нам на святки» 

 

Неделя вежливости и проявления 

доброты 

февраль «Курс молодого бойца» 

 

Неделя  юного защитника Отечества 

март «Весенняя капель» 

 

Неделя экологии и здоровья 

апрель «Космические игры» 

 

Неделя космического здоровья 

май «Мы внуки Победы» 

 

Неделя здоровой семьи 

 

В рамках социального партнерства в течение года в МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование»  

предусмотрены театрально-концертные услуги, музыкальные и спортивные развлечения, 

организованные творческими коллективами города Юрги и других городов.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование»  является 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни  детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник 

весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День 

защитника Отечества и др.). 

 При планировании учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование», в 

зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного 

процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и 

Российскими праздниками или событиями); указанные праздники могут быть заменены другими 

социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 
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неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

 формы подготовки  и проведения праздников  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений). 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

 

Виды досуговой 

деятельности 

Формы досуговой деятельности 

Отдых   самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 элементарная трудовая деятельность на территории детского сада 

(рыхление земли, полив и прополка растений), уборка группового 

помещения; работа в уголке природы; 

 скольжение по ледяным дорожкам, игра в бадминтон. 

 игры со снегом, песком и водой; 

 прогулки; 

 непринужденная беседа со взрослым (когда ребенку хочется 

поговорить); 

 игровая деятельность с игрушками, строительным материалом, бумагой, 

карандашами и красками и другими материалами; 

 рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

 прослушивание по желанию ребенка сказок, песен, танцевальных 

мелодий; произведений вокальной, инструментальной, классической, 

народной музыки; 

 чтение книг; 

 просмотр по желанию детей мультфильмов (видео), детских 

телевизионных передач и художественных фильмов. 

 

Развлечения  театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, 

фланелеграф, театр картинок, плоскостной театр и др., то есть все виды 

театров и театральной деятельности); 

 познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества 

композиторов, художников, писателей, артистов, поэтов; обычаев и традиций 

родной страны, народа; экологические; 

 спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 

соревнования, эстафеты, турниры; 

 музыкально-литературные концерты; 

 аттракционы; 

 шарады, загадки; 

 сюрпризы, фокусы. 

Праздники  народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Сороки, Красная 

горка, день Ивана Купалы, весенне-летние игрища и забавы, Осенины; 

 государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, 

День Победы, День знаний, День города и др.; 

 международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день; 

 православные: Рождество Христово, Благовещение, Пасха, Вербное 

воскресенье, Троица, Покров, престольные праздники и др.; 

 бытовые и семейные: день рождения, выпуск в школу, праздник Букваря, 

традиционные праздники в детском саду или группе; 

 праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью 

доставить радость дошкольникам, например, праздник «Мыльных пузырей» 
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и другие. 

 

Самообразование  игры: компьютерные, деловые, сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические и др.; 

 коллекционирование различных предметов, хобби; 

 экспериментирование; 

 самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная 

деятельность; 

 познавательные беседы; 

 экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам, местам боевой и 

трудовой славы; 

 посещения музеев, выставок, театров, цирка и других зрелищных 

мероприятий. 

 

Творчество  самостоятельная творческая деятельность; 

 конструирование; 

 изобразительная деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 театральная деятельность. 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с нарушениями речи. 

При создании предметной среды учитываются принципы, определѐнные Стандартом 

дошкольного образования: 

 полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом 

смысле должна быть многофункциональной; 

 транспортируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметной 

среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством); 

 вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной 

на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям детей; 

 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям; 

 безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных 

зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и содержит следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых 

контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 
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Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых приемных 

обновляется регулярно.  В логопедическом кабинете имеется подборка  популярных сведений о 

развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного расположения наглядного 

материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных 

упражнений) 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована мольбертом, детскими столами. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

 Копии протоколов ППк, на основании которых детям оказывается логопедическая помощь; 

 Речевые карты на каждого ребенка; 

 Журнал первичного обследования детей;  

 Список детей, нуждающихся в коррекции речевых нарушений;  

 Список детей, зачисленных на занятия на учебный год;     

 Рабочая программа учителя-логопеда;  

 Ежедневные планы индивидуальных и групповых коррекционно-речевых занятий с детьми (с 

указанием даты, темы, целей, структуры и содержания работы); 

 Тетради для индивидуальных занятий с детьми (по необходимости); 

 Общий годовой план методической работы на год;  

 Журнал учета посещаемости коррекционных занятий с детьми; 

 График работы учителя-логопеда и расписание занятий; 

 Паспорт логопедического кабинета; 

 Аналитический отчет о проведенной работе за год. 

 


		2022-10-09T20:25:38+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 "ДАРОВАНИЕ"




