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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка  

Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью непрерывного 

образования, и входит в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит 

ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе.  

В МАДОУ ДС №4 содержание образовательно-воспитательного процесса построено 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

разработанной на основе ФГОС ДО и ФОП ДО.  

Данная программа предполагает в области «Речевое развитие» логопедическую 

поддержку детей с нарушениями речи. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как 

группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к 

школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. С целью обеспечения диагностико-

коррекционного сопровождения воспитанников, в учреждении функционирует логопункт. 

Содержание работы и организационные моменты логопункта закреплены «Положением о 

логопедическом пункте» принятом на Совете педагогов и утвержденным руководителем. 

Так как, для логопунктов, дошкольных образовательных учреждений еще не 

разработаны программы логопедического сопровождения и обучения детей с нарушениями 

речи, перед нами стала задача разработки рабочей программы учителя-логопеда 

адаптированной для логопункта дошкольного образовательного учреждения, которая 

предусматривает работу с детьми, имеющими логопедическое заключение ФФНР, ФНР, 

ОНР III-IV уровней развития. Данная  программа основана на использовании следующих 

программ и пособий:  

- «Программа обучения и воспитания детей с ФФН» под ред. Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной;  

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития у 

детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

- «Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» под 

ред. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.(пособие для логопедов); 

- «Система коррекционной работы для детей с общим недоразвитием речи» под ред. 

Н.В. Нищевой.(пособие для логопедов). 

1.1.1. Цель программы, задачи программы, сроки реализации рабочей 

программы  

Рабочая программа (далее – Программа) логопедического пункта определяет 

содержание и структуру деятельности учителя-логопеда  по направлениям:  

 диагностическое,  

 коррекционное,  

 научно-методическое в работе с детьми старшего дошкольного возраста , 

имеющие нарушения в произношении, родителями воспитанников и педагогическими 

работникам МАДОУ ДС №4 и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образовательного процесса.  
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Основания для разработки программы: 

Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);  

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (от 25.11.2022 

№1028 ФЗ); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 

2020 г., регистрационный № 59599) 

Устав и локальные акты МАДОУ ДС №4. 

При разработке Программы учитывались:  

 Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

и др.);  

 Конвенция ООН о правах ребенка;   

 Декларация прав ребенка;  

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДС №4; 

 Инструктивное письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

Цель Программы: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей логопедического пункта старшего дошкольного возраста и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

нарушением произношения отдельных звуков речи у старших дошкольников.  

Задачи  Программы: 

 своевременно обследовать речь детей и выявлять отклонения в 

произношении;  

 проводить поэтапную логопедическую работу по формированию правильного 

звукопроизношения;   

 развивать речь как целостное образование;  

 способствовать освоению всех уровней языка в их тесной взаимосвязи: 

освоению лексики, формированию грамматического строя, развитию восприятия речи и 

произносительных навыков, диалогической и монологической речи;  

 обучать основам грамоты: формировать способность анализировать звуковой 

состав предложений и умение составлять предложения. 

Программа опирается на следующие основные принципы: 

 патогенетический принцип – учет механизмов нарушения; 

 принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений; 

 принцип системности – методика устранения нарушения представляет собой 

систему методов; 
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 принцип комплектности – воздействие на весь комплекс речевых нарушений; 

 принцип опоры на сохраненное звено психической функции, на сохранные 

анализаторы, на их воздействие; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 онтогенетический принцип – учет последовательности формирования 

психических функций в онтогенезе; 

 принцип постепенного усложнения речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития». 

Сроки  реализации   Программы: 

Рабочая программа разработана на текущий учебный год. 

Логопедический пункт комплектуется из числа детей подготовительных групп 

МАДОУ ДС №4. Предельная наполняемость Логопункта в течение учебного года 

устанавливается в зависимости от тяжести речевого дефекта: 

 ФНР, ФФНР до 8-10 детей; 

 дислалия, НПОЗ не более 15-17 детей.  

Общая наполняемость 25 детей. 

 ОНР (III – VIуровень) 2-3 ребенка; 

 ФФНР до 6 детей; 

 дислалия, ФНР, НПОЗ не более 11 – 12 детей. 

Общая наполняемость 20 детей. 

Коррекция нарушений у детей с тяжелыми речевыми диагнозами (ФФНР, ОНР), 

требует комплексного подхода и осуществляется через индивидуальные и подгрупповые 

занятия не менее 3 раз в неделю.   

Набирая детей на логопедический пункт, обязательно учитывается естественная 

неравномерность развития детей, у большинства детей логопедического пункта не 

выявлено серьезных отклонений в развитии. Но, дети с отклонениями в здоровье, 

отстающие по уровню зрелости, с недостаточно сформированными психомоторными 

функциями, имеющие дефекты речи, составляют группу риска неготовности к обучению в 

школе. Поэтому, планируя логопедическую работу, учитываются индивидуальные 

особенности роста и развития, гибко выстраивается педагогический процесс: нагрузка на 

занятиях, приемы работы логопеда, осуществляется индивидуализация.  

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Возрастные особенности детей . 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 
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диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.3.  Характеристики детей с нарушениями речи 

Не произношение отдельных звуков (НПОЗ) – это нарушение звукопроизношения 

при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука. Такие расстройства могут 

проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» в место ракета; 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т).  

Чаще всего нарушаются:  

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пар).  

Фонетические нарушения речи(ФНР)выражаются в дефектах произношения 

отдельных звуков и групп звуков. Хороший фонематический слух, грамотная, развитая 

согласно возрасту речь, а страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их 

пропуски - вот что характерно для этого диагноза.  У ребенка складывается и закрепляется 

неправильное звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность 

речи и не мешает нормальному развитию других ее компонентов. Типичные примеры 

нарушений – велярное, увулярное, или одноударное, произношение звука «Р», мягкое 

произношение шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение звуков. 

Они обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на 

коммуникативные процессы. Процесс фонем образования, в таких случаях не 

задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас более или 

менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и 

буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками 

произношения соответствующих звуков.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 
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- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой 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. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной). На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 
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У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха), замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты), склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду), неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо), ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу), не различение  вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели), ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров), неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] —[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и при 

чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 
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Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также его 

индивидуально - типологические особенности. 

Таким образом, рабочая программа направленана: 
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 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении 

фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленныхна устранение специфических 

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

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт 

с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой 

дефект, сгладить невротические реакции. 

1.2. Планируемые результаты логопедической работы. Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В ФОП ДО, так же как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

  чётко дифференцировать все изученные звуки;  

  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

  находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий 

звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;  

  производить элементарный звуковой анализ и синтез;  
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 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

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

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

1.3. Система оценки планируемых результатов   

Каждый ребенок дошкольного возраста (при приёме на логопедический пункт) 

обследуется по таким параметрам:   

 звукопроизношения;   

 словарный запас;   

 грамматический строй речи;   

 связная речь;  

 фонематический анализ и синтез;  

 моторика.  

При приёме ребёнка на логопедический пункт заполняется речевая карта.   

Структура речевого дефекта и степень его выраженности определяют задачи 

логопедической работы с каждым ребёнком. Так, при работе с детьми, имеющими 

нарушения произношения отдельных звуков, главной ее задачей является постановка 

звуков и закрепление их в спонтанной речи, при необходимости их дифференциация со 

сходными по акустическим и артикуляционным признакам звуками. 

Обследование проводится на основе метода включенного наблюдения, кроме этого 

используется метод экспертной оценки, беседа с детьми, а также анализ продуктов детской 

деятельности, дидактических игр.  Обследование в индивидуальной форме по 10 -15 минут 

с каждым ребенком.  

1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы. 

Для осуществления оценки динамики достижений детей используется следующая 

система мониторинга. 

Таблица 1 

Объект Форма 

проведения 

Периодич- 

ность 

Содержание 

мониторинга 

Ожидаемый 

результат 

Дети Наблюдение сентябрь Изучение речевой 

активности детей 

Выявить наличие 

речевых 

нарушений 

Родители  Беседа сентябрь  Сбор биографической 

информации 

Заполнение 

речевых карт 

Мед.доку- 

ментация 

Изучение сентябрь Анализ истории 

развития ребенка 

Выявить 

этиологию 
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речевых и 

сопутствующих 

нарушений 

Дети Обследование сентябрь Изучение устной речи 

детей. И.А.Смирнова 

"Логопедический 

альбом для 

обследования лиц с 

выраженными 

нарушениями 

звукопроизношения"; 

Г.А.Волкова 

"Методики 

психолого-

логопедического 

обследования детей с 

нарушением речи";  

Определение 

речевого 

диагноза. 

Составление 

индивидуального 

плана коррекции 

речевых 

нарушений 

ребенка. 

Дети Обследование  По мере 

необходим

ости 

Обследование 

врачами-

специалистами 

Уточнение 

диагноза 

Родители Беседа, 

консультация 

По мере 

необходим

ости 

Оценка применения 

речевых умений в 

домашних условиях 

Выработка 

единых 

требований 

Дети Обследование январь Г.В.Чиркина "Методы 

обследования речи 

детей. Пособие по 

диагностике речевых 

нарушений" 

Промежуточная 

оценка динамики 

коррекционного 

процесса  

Дети Обследование май С.Е.Гаврина 

"Большая книга 

тестов для детей 4-5; 

5-6 лет" 

Итоговая оценка 

результатов 

коррекционного 

процесса 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективный учебно-тематический план  

 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции 

фонетических и фонематических недостатков речи. Свистящая и шипящая группа 

звуков [с], [с'], [з], [з], [ш], [ж], аффрикат [ц] 

 

Этапы 
работы 

Содержание работы Виды работ 

1-й этап   
Развитие 
общей и 
речевой 
моторики 
 
 
 
 
 

Развитие общей моторики  
(для дислаликов):   
- ходьба   
- гимнастика рук и ног   
- гимнастика туловища 
- комплексная гимнастика конечностей и 
туловища 
- упражнения мышц плечевого пояса, 
шеи и глотки 

1. Выполнение 
гимнастических 
упражнений   
 
2. Игры на развитие 
координации и чувства 
ритма 
 
3. Выполнение 
упражнений с Развитие мелких движений кистей рук:   
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«Собираем ягоды»,  
«Пальчики здороваются», «Пальчики моются»,  
«Замочек», «Пальцы шагают», «Колечко»,  
«Гармошка»,  
«Бутончик», «Зайка»  
- вычерчивание фигур 
- обведение шаблонов 
- вырезание ножницами различных фигур 
- раскладывание по сортам семян, по цвету 
мозаик 
- лепка, штриховка, рисование по пунктиру 
- складывание ладоней перед собой и 
постукивание пальцами каждой пары 
- показывание пальцев по два и по три   
- сжимание резиновой груши при одновременном 
направлении воздушной струи на определенные 
цели 

воспитателем по 
заданию логопеда  
 
4.  Самостоятельна я 
работа дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 
внимания и памяти 
1. Игры, направленные на развитие зрительного 
внимания и памяти: «Делай так»   
«Что изменилось?»  «Чего не стало?»   
«Составление целого предмета из частей»   
«Найди фигурку по подобию»   
«Кто больше запомнит или увидит» 
2. Игры, направленные на развитие слухового 
внимания и памяти: «Угадай, чей голос»   
«Улиточка»   
«Улови шепот»  
 «Жмурки с голосом»  
«Где позвонили?» 
«Скажи, что звучит»  
«Лягушка» 

 
Выполнение 
упражнений с 
воспитателем по 
заданию логопеда  
 
Самостоятельная работа 
дома 
 
 

Развитие подвижности артикуляционного 
аппарата:   
1.Упражнения, направленные на развитие 
подвижности губ:  
«Лопатка», «Блинчик»,  
«Лепешка» «Чашечка», «Ковшик», «Заборчик», 
«Рупор» - «Трубочка»  
 «Горка»,  
«Киска сердится» «Подуть через соломинку»,  
«Шторм в стакане» - удерживание бумажных 
трубочек 
- комбинированные упражнения под счет 
 2. Упражнения, направленные на развитие 
подвижности мышц языка:   
- язык широкий  
«чашечкой»   
- язык узкий  
(«горкой») 
- поочередное высовывание языка («лопаткой», 
«жалом») 4-5 раз подряд 
- поднимание и опускание языка за верхние и 
нижние  
Зубы «Качели» 
- втягивание и вытягивание широкого языка 
- удерживание языка в состоянии покоя 
- упражнение в 

1. Упражнения перед 
зеркалом (сопряженные и 
отраженные)  
2. Самостоятельные 
упражнения 
 
3. Отработка 
артикуляционных 
движений под счет 
 
4. Выработка 
кинестетических 
ощущений для данного 
звука   
 
5. Отработка 
артикуляционных 
движений без опоры на 
зрительный анализатор  
 
6. Имитационные игры 
«Кто дальше загонит мяч»,  
«Сдуть снежинку», 
«Загнать мяч в ворота», 
«Тепло - холодно» и др. 
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произнесении звуков т-с   
- прищелкивание 
- комбинированные 
упражнения для языка и нижней челюсти.   

2-й этап 
Постановка и 
коррекция 
звука 

Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции 
перед зеркалом   
2. Показ профиля 
данного звука   
3. Показ положения 
языка кистью руки  
 4. Наглядная 
демонстрация желобка 
по центральной линии 
языка   
5. Закрепление 
артикуляционных 
упражнений    
6. Работа с профилями 
гласных звуков 

Специальные  
Упражнениядля звуков [с], [с], [з], [з], [ц]: 
1. Работа над вспомогательными звуками: 
- многократные удары кончика языка у верхних 
десен (шепотное с нижнего подъема «т-т-т»)   
- с присоединением  
голоса («д-д-д»)   
- выполнение сильного задувания,  
вызывающего звуки  
«тс-с-с»   
2. Механическая помощь при постановке звука: 
- удерживание кончика языка у нижних резцов 
шпателем 
- образование холодной струи воздуха 
(упражнение  
«Ледяная горка»)  

Игры, направленные на 
развитие артикуляционной 
моторики:   
- игры на выработку 
вибраторных движений 
кончика языка 
 
- работа над силой выдоха  
 
- имитационные игры 

Специальные упражнения для звука [ш], [ж]:  
Первый способ:  
- от «Чашечки».  

Второй способ: постановка звука [ш] от [р]  
Третий способ: механическая помощь при 
постановке звука: прижатие шпателем широкого 
языка к верхним деснам от (C) 

 Коррекция звука 
Работа над:   
- точностью и чистотой (без вспомогательных 
движений) 
- плавностью (без толчков)   
- силой (с напряжением) 
- темпом (от замедленного к быстрому) 
- достижение устойчивости полученного 
результата  

Игры для развития 
физиологического и 
речевого голоса и дыхания 

Специальные упражнения  
1. Работа над голосом: 
- вдох и выдох через рот с последующим 
прибавлением голоса 
- произнесение гласных и их сочетаний с 
изменением силы, и высоты голоса   
2. Работа над дыханием: 
- выработка  

Различение теплой - 
холодной воздушной  

струи   
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плавного длительного выдоха 
- работа над силой выдоха 

3-й этап  

Автома-
тизация 
поставленного 
звука в речи 

Работа над звуком:  
1. Звук в слоге:   
- открытом и закрытом  
- в звукосочетаниях  
2. Звук в слове:   
- в начале   
- в середине   
- в конце  
- в сочетаниях с гласными   
3. Звук в предложении   
4. Звук в тексте   
5. Пословицы, поговорки, стихи  
6.Скороговорки 

1.Произнесение слов, 
слогов и предложений 
 
2. Работа с таблицами   
 
3. Работа с игровым 
материалом, картинками   
 
4. Чтение текстов   
 
5. Работа с 
деформированным текстом   
 
6. Заучивание и 
проговаривание пословиц, 
чистоговорок, поговорок, 
стихов и скороговорок 
 
 

4-й этап  

Автоматиза-
ция и  
дифференциа-
ция звука в 
самостоя-
тельной речи 
Закрепление  
звука в речи. 
Работа над 
следующим 
звуков. 

Продолжение работы над чистотой и легкостью 
произношения.  
Введение звука в самостоятельную речь.   

 

Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы при 

коррекциифонетических недостатков речи Р, РЬ, Л, ЛЬ 

 

Этапы 

работы 

Содержание работы Виды работ 

1-й этап   
Развитие 
общей и 
речевой 
моторики.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие общей моторики (для дислаликов)   
Ходьба   
1. Гимнастика рук и ног   
2. Гимнастика туловища   
3. Комплексная гимнастика конечностей и туловища 
4. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки  

1. Выполнение 
гимнастических 
упражнений   
2. Игры на развитие 
координации и чувства 
ритма  

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев  
1. Упражнения «Рыбка»,  
«Бинокль», «Очки», «Флажок», «Веер» (для пальцев), 
проба «ребро - кулак - ладонь»   
2. Вычерчивание фигур   
3. Обведение шаблонов   
4. Вырезание ножницами различных фигур   
5. Разбирание по сортам семян, по цвету мозаик   
6. Лепка, штриховка, рисование по пунктиру   
7. Складывание ладоней перед собой и 
постукивание пальцами каждой пары   
8. Показывание пальцев по два и по три   
9. Сжимание резиновой груши при одновременном 
направлении воздушной струи на определенные цели  
10. Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 
внимания и памяти   

1. Выполнение 
упражнений с 
воспитателем по заданию 
логопеда 
 
2. Выполнение заданий в 
группе под 
наблюдением логопеда 
 
3. Самостоятельная работа 
дома   
 

Развитие подвижности артикуляционного 
аппарата  
1. Упражнения, направленные на развитие 

1. Упражнения перед 
зеркалом (сопряженные и 
отраженные)  
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подвижности губ:  
«Оскал», «Хоботок» «Хоботок» с последующим 
«оскалом»   
«Трубочка»  
- раздельное поднимание верхней губы и 
опускание нижней губы   
- удерживание бумажных трубочек   
- комбинированные упражнения под счет  
2. Упражнения, направленные на развитие 
подвижности мышц языка: «Лопатка»- язык широкий  
«Жало» - язык узкий 
- поочередное высовывание языка («лопаткой», 
«жалом») 4-5 раз подряд   
- поднимание и опускание языка за верхние и 
нижние зубы  
 - язык вправо – влево 
- втягивание и вытягивание  
широкого языка  
- удерживание языка в состоянии покоя 
- присасывание спинки языка к небу прищелкивание 
- комбинированные упражнения для языка и нижней 
челюсти. 

 
2. Самостоятельные 
упражнения  
 
3. Отработка 
артикуляционных 
движений под счет 
 
4. Выработка 
кинестетических 
ощущений для данного 
звука 
 
5. Отработка 
артикуляционных 
движений без опоры на 
зрительный анализатор 
 
6. Имитационные игры 
«Моторчик»,  
«Рокот самолета»,  
«Барабанчик»,  
«Цоканье лошадки» 

 

2-й этап  
Постановка 
и коррекция 
звука   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с артикуляцией звука 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Показ артикуляции 
перед зеркалом   
2. Показ профиля 
данного звука   
3. Показ положения языка 
кистью руки   
4.Наглядная демонстрация 
вибрации языка  
5. Закрепление 
артикуляционных 
упражнений  
6. Работа с профилями 
гласных   

Специальные упражнениядля звука [Р] 
1. Работа над вспомогательными звуками: - 
многократные удары кончика языка у верхних десен 
(шепотное «т - т - т») 
- присоединение голоса (дает «д - д - д»)   
- выполнение сильного задувания, вызывающего 
дрожание кончика языка («т-т-т-т-ттрррр»)  
2. Механическая помощь при постановке звука: 
- удерживание кончика языка у верхних десен 
шпателем  
- вызывание дрожания кончика языка от звуков 
«зззз», «жжжж», чаще  
«дддц» (упражнение «Балалайка») 

Игры, направленные на 
развитие артикуляционной 
моторики:   
- игры на выработку 
вибраторных движений 
кончика языка  
- работа над силой выдоха 
- имитационные игры 

Специальные упражнения   
1. Игра в «болтушку» или «индюшку», где 
высунут язык и на звук «А» болтается между зубами   
2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 
(«тпррр» - задувание и дрожание обеих  
губ) 
3. Растягивание уздечки в случае бокового 
произношения Специальные упражнения для звука 
[Л]: 
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Первый способ: вызывание межзубного [Л]:   
- «Улыбка»   
- прикусывание языка посередине и дутье на него 
(язык широкий)  
- так же с последующей артикуляцией гласных без 
участия голоса  
Второй способ: постановка звука [Л] от 
вспомогательных звуков [А] или [Ы]:   
- «Качели» (для губного [Л])   
- «Качели» с одновременным    
произнесением «А-А-ААА» или «ы-ы-ыыы»  
Третий способ:  
Механическая помощь при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним 

деснам 

Коррекция звука 
 Работа над:  
- точностью и чистотой (без вспомогательных 
движений) - плавностью (без толчков) 
- силой (с напряжением) 
- темпом (от замедленного к быстрому)  
- достижение устойчивости полученного результата 
Специальные упражнения 
1. Работа над голосом:   
- вдох и выдох через рот с 
последующим прибавлением  
голоса   
- произнесение гласных и их сочетаний с изменением 
силы, и высоты голоса.   
2. Работа над дыханием: 
- выработка плавного длительного выдоха   
- работа над силой выдоха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры для развития 
физиологического и 
речевого голоса и дыхания 

Перспективное планирование индивидуальной работы с детьми ОНР III уровня речевого 

развития 

Периоды  Содержание работы Лексические темы 

I период  
Сентябрь 
- ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 
понимать обобщающее значение слов.  
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени (спи — спит, 
спят, спали, спала).  
Расширять возможности пользоваться диалогической 
формой речи.  
Учить детей использовать в самостоятельной речи 
притяжательные местоимения «мой — моя», «мое»в 
сочетании с существительными мужского и женского рода, 
некоторых форм словоизменения путем практического 
овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами единственного и 
множественного числа настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном, дательном и 
творительном падежах (в значении орудийности и средства 
действия).  
Учить детей некоторым способам словообразования: с 
использованием существительных с уменьшительно-

«Помещение детского 
сада», «Профессии 
людей», «Одежда», 
«Обувь», «Посуда»,  
«Продукты питания», 
«Игрушки», «Осень», 
«Овощи-фрукты». 
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ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых 
предложений по вопросам, демонстрации действий, по 
картинке, по моделям:  
- существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 
пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  
- существительное им. п. + согласованный глагол + 
2 зависимых от глагола существительных в косвенных 
падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  
Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 
[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], 
[ф’], [в], [в’], [б], [б’].  
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], 
[л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные 
звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук 
в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 
сочетания, например: ау, уа. 

II период 
Декабрь 
- март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их 
оттенках, знание соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные 
со значением соотнесенности к продуктам питания 
(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 
«березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и 
т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 
признаков по назначению и вопросам«Какой? Какая? 
Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 
вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 
одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 
числа на форму 1-го лица единственного (и 
множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 
«идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, 
из», обозначающие пространственное расположение 
предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 
формами существительных. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 
(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять 
навык построения разных типов предложений.  
Учить детей распространять предложения введением в него 
однородных членов.  
Учить составлять наиболее доступные конструкции 

«Одежда», «Продукты 
питания» 
(повторение), 
«Домашние, дикие 
животные»,  
«Части тела»,  
«Новый год»,  
«Зима»,  
«День защитника 
Отечества»,  
«8 Марта», 
 «Весна». 
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сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 
картин, рассказы-описания, пересказ. 
Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, 
уточненных или исправленных на индивидуальных 
занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 
произносимые звуки, автоматизировать их на уровне 
слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных 
слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 
состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе 
четкого различения звуков по признакам: глухость — 
звонкость; твердость — мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], 
[г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 
звуком из ряда других слогов.  
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 
начале и конце слова.  
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 
слогах и односложных словах. 

III 
период 
Апрель-

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с 
новым лексическим значением, образованным посредством 
приставок, передающих различные оттенки действий 
(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных 
прилагательных с использованием продуктивных 
суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учить образовывать наиболее употребительные 
притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 
прилагательные, с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  
Учить употреблять наиболее доступные антонимические 
отношения между словами («добрый» — «злой», 
«высокий» — «низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже:  
- с основой на твердый согласный («новый», «новая», 
«новое», «нового» и т. п.);  
- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 
«зимнюю» и т. п.).  
Расширять значения предлогов: к употреблению с 
дательным падежом, от — с родительным падежом, с — 
со — с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 
соответствующих падежах.  
Учить составлять разные типы предложений:  
- простые распространенные из 5—7 слов с 
предварительной отработкой элементов структуры 
предложения (отдельных словосочетаний);  
- предложения с противительным союзом «а» в 
облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а 

«Весна»,  
«Лето», 
 «Сад-огород», 
«Профессии»,  
«Мебель»,  
«Транспорт»  
(повторение всех 
ранее пройденных 
тем). 
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потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  
- сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями причины (потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими желательность или 
нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  
Учить преобразовывать предложения за счет изменения 
главного члена предложения, времени действия к моменту 
речи, залога («встретил брата» — «встретился с 
братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и 
т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 
«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 
сварила суп»).  
Учить определять количество слов в предложении в 
собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  
Развивать и усложнять навык передачи в речи 
последовательности событий, наблюдений за серией 
выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 
шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 
достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 
воспитательнице, а карандаш взял себе»). 
Закреплять навык составления рассказов по картине и 
серии картин с элементами усложнения (дополнение 
эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций.  
Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 
[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 
звучании в прямых и обратных слогах, словах и 
предложениях.  
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — 
[з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 
образования ([с] — [ш]). 
Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 
преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 
односложных слов («лак — лик»). 

 
Перспективное планирование индивидуальной работыс детьми ОНР IV уровня 

речевого развития 

Периоды  Содержание работы Лексические темы 

I период  
Сентябрь 

– 
декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных 
и согласных), имеющихся в речи детей. Формировать 
умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 
звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 
признаки, на наглядно-графическую символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], 
[j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  
Развивать умение дифференцировать звуки по парным 
признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, 
твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 
предложений, текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с 
открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных 
и без них. 

Согласно 
тематическому плану 
образовательной 
деятельности на 
возрастной группе. 
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Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 
сложной слоговой структуры.  
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 
мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых 
текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 
музей, театр, суша, занавес, выставка). 
Активизировать словообразовательные процессы: 
употребление наименований, образованных за счет 
словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 
длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 
прилагательных с различными значениями 
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 
черепичная крыша и т. д.  
Учить употреблять существительные с увеличительным 
значением (голосище, носище, домище).Совершенствовать 
навыки подбора и употребления в речи антонимов — 
глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — 
выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, 
бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их 
словообразовательную структуру (футболист — 
спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 
подборе синонимов и практическом употреблении их в 
речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 
неаккуратный, грязнуля).  
Учить дифференцированно использовать в речи простые и 
сложные предлоги.  
Учить образовывать сравнительную степень 
прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); 
сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-
красный).  
Развивать понимание и объяснять переносное значение 
выражений: широкая душа, сгореть со стыда.  
Совершенствовать умение преобразовывать названия 
профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель — 
воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  
Учить детей преобразовывать одну грамматическую 
категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 
танцовщица — танцующий). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки 
предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 
признаки.  
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов-описаний каждого из них.  
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  
Упражнять в конструировании предложений по опорным 
словам. 
Формировать навыки составления повествовательного 
рассказа на основе событий заданной последовательности.  
Упражнять в распространении предложений за счет 
введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, 
дополнений, определений).  
Учить анализировать причинно-следственные и временные 
связи, существующие между частями сюжета.  
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с 
опорой на вопросительно-ответный и наглядно-
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графические планы).  
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок; заучивать потешки, стихотворения.  
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с 
опорой на картинный, вопросный планы.  
Формировать навыки составления предложений с 
элементами творчества (с элементами небылиц, 
фантазийными фрагментами).  
Учить составлять рассказы с элементами творчества 
(дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 
Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  
Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 
неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, 
звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 
способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, 
стоящий под ударением, из состава слова (у — утка).  
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — 
трех — четырех гласных звуков.  
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 
например: an.  
Формировать умение выделять последний согласный звук 
в слове, например: мак.  
Учить выделять первый согласный звук в слове, 
например: кот.  
Формировать умение выделять гласный звук в положении 
после согласного (в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, 
например: 22А, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], 
[м] — количество изучаемых букв и последовательность 
их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить 
анализировать их оптико-пространственные и 
графические признаки. 
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 
обратные, потом — прямые. 
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез 
слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки. 

II период 
Декабрь 

- май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 
звуки в самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 
оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и 
т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки 
([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и 
т. д.). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь 
окружающих на предмет правильности ее фонетического 
оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков 
([р], [р’], [ч], [щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом 
контексте слов сложной слоговой структуры и 
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звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и 
ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической 
окраски. 
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на 
лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: 
объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 
Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение 
и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным 
значением (кулак — кулачок — кулачище).  
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе 
их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, 
лесные).  
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 
речи сложных предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 
переносным значением (ангельский характер, ежовые 
рукавицы, медвежья услуга и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы 
(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).  
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с 
существительными в роде, падеже. 
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 
плакать — рыдать — всхлипывать).  
Совершенствовать умение преобразовывать одни 
грамматические формы в другие (веселье — веселый — 
веселиться — веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 
речи слова переносного значения(смотреть сквозь розовые 
очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 
закидать шапками). 
Развитие самостоятельнойфразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 
причинно-следственных и временных связей, 
существующих между ними. 
Продолжать совершенствовать навыки распространения 
предложений за счет введения в них однородных членов 
предложения. 
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 
рассказов:  
- с распространением предложений;  
- с добавлением эпизодов;  
- с элементами рассуждений; с творческим введением 
новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 
завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 
(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии 
картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, 
предложения с рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого 



24 

 

рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 
подробного, последовательного описания действий, 
поступков, его составляющих. 
Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные 
ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», 
«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 
«ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки 
их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 
артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — 
[з], [п] — [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные 
признаки изученных букв, формировать навыки их 
дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза 
на основе наглядно-графических схем слов 
(например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 
слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 
способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов 
(например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 
(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из 
букв разрезной азбуки, читать и писать. 
Формировать навыки преобразования слогов, слов с 
помощью замены букв, удаления или добавления буквы 
(му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность. 
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать 
небольшие предложения. 

 

2.2.  Содержание коррекционно-логопедической работы 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается после завершения 

обследования. Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов.   

I. Подготовительный  

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:   

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;   

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;   

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;   

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики;   
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Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени.   

II. Формирование произносительных умений и навыков   

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;   

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически;   

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.   

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1. Постановка звуков 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.   

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 

может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:   

- [С], [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. Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в 

обратных слогах.   

3. Автоматизация звука 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 звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с 

данным словом.   

5. Дифференциация звуков:  

[С]-[3], [С]-[С], [С]-[Ц], [С]-[Ш];   

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш];   

Ч]-[С],[Ч]-[Т], [Ч]-[Щ];   

[ЩНС'], [Щ]-[Г], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш];   

[Р]-[Л], [Р]-[Р], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л]-[Л].   

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).   

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения в 

подготовительной логопедической группе (последовательности проведения фронтальных 

занятий). Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.   
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7. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

на отработанном в произношении материале  

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями и педагогами 

Данная работа проводится вне графика работы учителя – логопеда. 

Организация работы с воспитателями и семьей воспитанников, посещающих 

логопункт, ведётся по следующим направлениям:  

Информационное:  

1) знакомство с первичными, промежуточными результатами психолого-

педагогического, логопедического обследования;  

2) знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами 

развития детской речи;  

3) знакомство с методами, приёмами коррекционно-развивающего воздействия.  

Образовательное:  

1) привлечение воспитателей и родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка;  

2) обучение воспитателей и родителей приемам коррекционно-развивающей работы 

с ребенком;  

3) формирование у родителей представления о готовности к обучению в школе.  

Перспективный план с тематикой и формами взаимодействия с педагогами и 

родителями воспитанников подробно отражены в годовом плане на учебный год.  

При построении эффективного взаимодействия с родителями учитываются 

некоторые важные моменты:  

1. Создание у родителей объективного положительного образа ребенка. 

Учитель-логопед никогда не должен предъявлять родителям жалобы на ребенка. Даже если 

ребёнок не справляется с чем-то, или испытывает те или иные трудности в обучении, 

задача педагога найти то положительное, что есть у ребёнка, с чем он неплохо справляется, 

и на основе этого решать те или иные проблемы. В беседе с педагогом родитель не должен 

чувствовать, что его ребёнок хуже других детей. Педагог никогда не должен сравнивать 

одного ребёнка с другим. Но в то же время логопед не должен замалчивать и скрывать от 

родителей важную информацию о тех или иных проблемах, связанные с их ребёнком. 

Родители должны быть полностью информированы о развитии ребёнка и задача логопеда 

найти такой подход к каждому родителю и так донести эту информацию до родителей, 

чтобы она не была воспринята отрицательно.  

2. Передача родителям знаний о ребенке. Логопед систематически должен 

сообщать родителям информацию об успехах обучения и трудностях развития их ребенка, 

особенностях общения его с другими детьми, знакомить с результатами коррекционной 

деятельности.  

3. Установление доверительных отношений. Об установлении позитивного 

взаимодействия можно говорить в том случае, если родители начинают доверять педагогу 

свои проблемы и сложности в воспитании и обучении ребенка. На данном этапе активная 

роль принадлежит родителям, логопед только поддерживает диалог. Не давая своих оценок. 

Нужно помнить, что полученная от родителей информация строго конфиденциальна и её 

можно использовать только для организации позитивного взаимодействия.   
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4. Совместная работа по формированию и развитию личности ребенка. Только 

на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей может давать советы и 

рекомендации родителям.   

Для активизации взаимоотношений с родителями воспитанников использую 

традиционные и современные формы работы по преодолению речевых недостатков. 

Формы работы Содержание работы 

Родительские 

собрания 

Данный вид взаимодействия остаётся актуальным и сегодня. 
Родителям предлагаются различные темы собраний: «Результаты 
обследования речи детей на начало учебного года», «Знакомство родителей 
с задачами и содержанием коррекционной работы», «Совместная работа 
детского сада и родителей по подготовке ребенка к обучению в школе», 
«Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму», «Итоги 
коррекционной работы за год». Родительские собрания могут быть 
организованы, например, в форме «круглого стола» или «логопедической 
гостиной». Самое главное создать доверительную и положительную 
атмосферу, чтобы каждый родитель мог почувствовать себя комфортно. 
Также данный вид собрания можно провести в дистанционном формате 
используя современные технологии интернета провести собрание в онлайн 
режиме по видео звонку, такой вид организации собрания более удобен для 
родителей, так как родители могут присутствовать на собрании не покидая 
своего рабочего места.  

Тестирование и 

анкетирование 

Во-первых, позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для 
родителей. Во-вторых, позволяют логопеду организовывать свою работу 
более эффективно, в соответствии с потребностями родителей.  

Домашние игротеки Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но очень 
интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят 
описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые родители 
могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время: «На кухне», 
«По дороге в детский сад», «В свободную минутку».  

Родительские 

пятиминутки 

Рекомендуются при работе с детьми, где родители получают 
возможность кратковременной личной консультации. Консультация 
проводиться в онлайн режиме по времени удобному для родителей.  

Семинары - 

практикумы 

На таких мероприятиях родители имеют возможность получить для 
себя новую, полезную информацию. Также имеют возможность 
попрактиковаться в практическом выполнении тех или иных заданий под 
чутким руководством логопеда. Например, в выполнении артикуляционной 
гимнастики, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 
апробировать на себе некоторые виды пособий, которые логопед 
использует на занятиях. Как правило, такие практикумы имеют у родителей 
очень положительные отзывы сближают их с педагогами, позволяют лучше 
понять специфику работы. 

Совместные 

проекты 

Позволяют всем участникам образовательного процесса проявить 
себя с новой стороны, раскрыть новые возможности для реализации своих 
умений и навыков. Проекты позволяют разнообразить и насытить 
образовательный процесс, сделать его более интересным. В проектах 
активно принимают участие и родители, и дети и, конечно же, 
специалисты. Например, родители совместно со своими детьми активно 
участвуют в создании книг сказок о весёлом язычке, создают иллюстрации 
к книжкам-раскладушкам и т. д.  

Логопедическая 

страничка на сайте 

МАДОУ ДС №4 

 

На сайте МАДОУ ДС №4 специалист размещает различную 
информацию актуальную для родителей: консультации на интересующие 
темы, видео и фотоотчёты по реализуемым проектам и проводимым 
открытым мероприятиям и занятиям, промежуточные и итоговые 
результаты логопедического обследования, видео обучающих мастер-
классов и т.д. Доступность данной информации позволяет 
взаимодействовать с родителями более эффективно. Использование 
данного ресурса повышает компетентность, образованность и 
информированность родителей.  
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ИНТЕРАКТИВНЫ

Й БЛОКНОТ 

Данная форма работы позволяет логопеду осуществлять обратную 
связь с родителями. Родитель имеет возможность анонимно задать 
интересующий вопрос специалисту и получить ответ без личной встречи с 
ним. Данный вид взаимодействия необходим для родителей сильно 
занятых, которые не имеют возможность лично встретится с логопедом, а 
также для родителей, которые в силу разных причин боятся или стесняются 
задать тот или иной вопрос.  

 

В работе с родителями широко используются вспомогательные наглядные средства:  

- специальные логопедические памятки «Говорим правильно», «Советы 

логопеда»;  

- информационные листы  

- пособия, памятки, буклеты.  

Они содержат полезную информацию, которую логопед отправляет на страничку 

сайта, где родители могут изучить материал. При оформлении используются не только 

рисунки, надписи «от руки», и фотографии.  

Преимущество новых форм и методов взаимодействия педагогов с родителями 

неоспоримы и многочисленны.  

Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию и обучению детей. Родители всегда уверены в том, что 

педагоги всегда помогут в решении педагогических проблем и в тоже время не навредят. 

Так как будут учитывать мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. 

Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении 

проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых осуществляется 

данное взаимодействие.  

Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживает 

контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и учитывает их при работе, что, в 

свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса.  

В-третьих, это укрепление внутрисемейных связей, что также, к сожалению, 

является проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний день.  

В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в МАДОУ  и семье.  

При реализации новых видов взаимодействия с семьей удается избежать тех 

недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. Анализ результатов своего 

труда радует и детей и конечно, их родителей. Они начинают сами интересоваться 

успехами своих детей, предлагают помощь, контролируют и нацеливают на красивую, 

правильную речь.  

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных партнерских отношений, осознание родителями своей роли в обучении и 

воспитании ребенка. В итоге достигается главная цель этого взаимодействия – обеспечить 

максимально благоприятные условия для полноценного и всестороннего развития ребёнка.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Структура реализации образовательной деятельности 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап  
Исходно- 
диагностический 
 
 

Проведение процедуры обследования состояния 
речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение 
структуры речевого нарушения, изучение личностных 
качеств детей, определение наличия и степени 
фиксации на речевом дефекте.  

Определение 
структуры речевого 
нарушения каждого 
ребёнка, задач корр. 
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. Пополнение фонда логопедического кабинета 
учебно-методическими пособиями, наглядным 
дидактическим материалом в соответствии с 
составленными планами работы.  
3. Формирование информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической работы с 
детьми.   
4. Индивидуальное консультирование родителей – 
знакомство с данными логопедического исследования, 
определение задач совместной помощи ребёнку в 
преодолении данного речевого нарушения, 
рекомендации по организации деятельности ребёнка 
вне детского сада.  

Планирование 
работы по 
подгруппам; планы 
индивидуальной 
работы; 
взаимодействие с 
родителями ребёнка 
с нарушением речи. 
 

3 этап 
Коррекционно- 
развивающий 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 
подгрупповых коррекционных программах.  
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 
характера коррекционно-педагогического влияния 
субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 
определённого 
позитивного 
эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в 
речевом развитии 

4 этап  
Итогово -  
диагностический 

1. Проведение обследования состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка – 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 ребёнком, 
или изменение её 
характера, или 
продолжение 
логопедической 
работы. 

 

Направления работы  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

речевыми нарушениями, 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 нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, 
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способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей, имеющих речевые нарушения 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 речевыми нарушениями, 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. Результаты мониторинга находят 

отражение в речевых картах детей. Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы, корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.  

Коррекционно-развивающая работа  

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопедическом пункте  конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных занятиях. При комплектовании подгрупп для занятий 

учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном 

процессе.  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений 

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.  
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3.1.1. Образовательная нагрузка  

 Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий определяется 

тяжестью речевых нарушений у воспитанников и составляет: 

Речевое 

нарушение 

Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия 

количество продолжительность количество продолжительность Наполняемость 

Дислалия, 

НПОЗ 

1 20 мин. 1 25 мин. 4-6 чел. 

ФНР 1 20 мин. 2 25-30 мин. 4-6 чел. 

ФФНР 2 20 мин. 1 25-30 мин. 3-4 чел. 

ОНР 3 20 мин. 1 25-30 мин. 2-3 чел. 

 

3.1.2. Формы коррекционно-образовательной деятельности  

Форма организации обучения – индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия.  

 Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедические индивидуальные занятия проводятся 

с 18 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с 

администрацией МАДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех 

занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в 

системе работы логопедического пункта является дополнительной. Поэтому в расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с 

логопедом, и составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программыи предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.   

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником  

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.  

Индивидуальные занятия 

 работа над речевым аппаратом; 

 коррекция, постановка звуков, автоматизация и их дифференциация. 

Подгрупповые занятия 

 закрепление правильного произношения пройденных звуков, различение их на слух 

и дифференциация правильно произносимых звуков; 
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 усвоение многосложных слов в связи с закреплением правильного произношения 

всех звуков речи (учительница, часовщик, электрический), употребление их в 

самостоятельной речи; 

 анализ слов сложного звуко-слогового состава; 

 составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому столу, взять 

зеленую грузовую машину и поставить ее на среднюю полку шкафа); 

 развитие умения составить рассказ из предложений, данных в задуманной 

последовательности, пересказывать тексты; 

 заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, скороговорок. 

3.2.  Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

 Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

родителей (или лиц, их заменяющих). Рациональная организация совместной деятельности 

помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. Эффективность логопедической 

работы определяется четкой 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, родителей и педагогов.  

Взаимосвязь в работе с воспитателями. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми является осуществление конкретного взаимодействия воспитателей и логопеда, 

обеспечение единства их требований при решении задач программного обучения. Очень 

важно, чтобы логопед систематически информировал воспитателей групп о продвижении 

детей в речевом развитии, а воспитатели, ориентируясь на консультации логопеда и 

«экраны звукопроизношения», имеющиеся в каждой группе, осуществляли контроль за 

соблюдением единого речевого режима на занятиях, вели работу по развитию мелкой 

моторики.  

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом. 

1. Работа с медицинскими картами поступающих в ДОУ детей для сбора анамнеза с 

целью ранней диагностики и учета дошкольников с нарушениями речи.  

2. Подготовка и организация на базе МАДОУ ДС №4 ППк.  

3. Подготовка документов и направления в лечебно-профилактические учреждения 

на консультацию к следующим специалистам: невропатолог, ортодонт,  детский психиатр. 

4. Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание, ОНР, ФФНР, ЗПР) с целью направления 

на ТПМПК.  

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом. 

1. Организация на занятиях психогимнастики.  

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности.  

3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий.  

4. Развитие зрительного гнозиса.  
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5. Расширение запаса знаний детей через ознакомление с окружающей 

действительностью.  

6. Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем. 

1. Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха, 

чувства ритма, слухового внимания, пространственной организации движений, мимики, 

общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада 

звуков.  

2. Развитие неречевых функций. 

3. Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация, точность 

выполнения движения).  

4. Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического восприятия.  

5. Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным 

образом.  

6. Совершенствовать музыкальный слух, певческий диапазон голоса.  

7. Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях, а также во всех ситуациях общения. 

Взаимосвязь в работе с родителями (законными представителями) 

1.Контроль за выполнением заданий и произношением поставленных звуков в 

самостоятельной речи ребенка. 

2. Выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

3.3. Условия реализации программы  

Психолого-педагогические условия  

 Допустимая образовательная нагрузка. 

 Диагностика (оценка индивидуального речевого развития) детей. 

 Совместная деятельность взрослого и детей. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с педагогами возрастных групп. 

 Организация работы с родителями. 

 Консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

воспитанников. 

 Современные образовательные технологии в коррекционно-

образовательном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС)  

Развивающая среда коррекционные дидактические пособия, игры, наглядность, 

картотеки на развитие:   

 словаря (импрессивного, экспрессивного); 

 грамматического строя речи (словообразование, словоизменение); 

 связной речи и речевого общения; 

 слоговой структуры слова; 

 фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза; 

 мелкой и общей моторики; 

 психических функций (памяти, внимания, мышления); 
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 по коррекции произносительной стороны речи (направленной 

воздушной струи, артикуляторных мышц, автоматизацию и дифференциацию 

звуков). 

Пространственная среда 

 Зона для подгрупповых занятий. 

 Зона коррекции звукопроизношения. 

 Зона игр для свободного доступа детей. 

 Зона хранения пособий, картотек. 

 Рабочее место логопеда. 

Материально-технические условия  

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного 

массажа. 

 Зеркало с дополнительным освещением. 

 Мебель по росту детей (столы, стулья). 

 Компьютер с программным обеспечением. 

 Стеллажи с пособиями. 

 Дидактические игры и материалы. 

 Сухой бассейн, стол для песочной терапии. 

 Массажные кольца, мячи, шарики, зонды. 

 Дыхательные тренажеры. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности  

1. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: 

Сфера, 2008   

2. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001.  

3. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996.  

4. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985.  

5. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издатшкола 2000.  

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.  

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.  

8. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.  

9. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997.  

10. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, 

М.: «Аквариум», 1996.  

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

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

13. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс, 1999.  

14. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009.  

15. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей 

с нарушениями речи: Конспекты занятий. -М.: ТЦ «Сфера», 1999.  
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16. Пожиленко Е. А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - 

М.: ВЛАДОС, 2001.  
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