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1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 
образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им 
принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе.  
Реальная ситуация, сложившаяся в настоящее время в системе воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста показала, что количество детей, имеющих отклонения в 
речевом развитии, неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу риска по 
школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением.     Рабочая 
программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании». Содержание рабочей программы соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам 
образовательной программы учреждения. 
     Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп детского 
сада, и предполагают  использование новых методов, приемов, технологий, учитывают 
клинические особенности детей, что является необходимым. За  основу составления 
рабочей программы взяла методическое пособие «Индивидуально-подгрупповая работа 
по коррекции звукопроизношения». Под редакцией В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 
М.И. Кременецкая, 3-е издание, исправленное и дополненное. Этим и обусловлена 
значимость написания рабочей программы, применение которой поможет детям с 
нарушением речевого развития осваивать основную общеобразовательную программу; 
позволит своевременно, то есть еще до поступления в школу помочь детям в преодолении 
всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 
     Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 
организации образовательного процесса в детском саде. Основной задачей дошкольного 
учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной 
речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых 
средств воспитания звуковой культуры и подготовки к школьному овладению письменной 
формы речи. 
Характеристика контингента воспитанников. 
Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-развивающие 
занятия зачисляются дети со следующими речевыми диагнозами: ОНР II, III уровня, 
ФФНР-  обусловлено легкой степенью псевдо-бульбарной дизартрии. 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и ОНР III 
уровня речевого развития. 
     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
     В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 
отличающимися тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 
Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 
     Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 
процесса восприятия звуков речи. 
     К ОНР отнесены дети с остаточными явлениями лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. 
     Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 
     Незавершенность формирования звуко- слоговой структуры, смещение звуков, низкий 
уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 
что процесс фонемообразования у детей незавершен.    
     Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ОНР III и II уровня речевого развития 
строится с учетом особенностей психической деятельности детей.  Таким образом, 
логопедическое воздействие связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, 
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умения управлять собой и другими психическими процессами. Исходя из неоднородности 
состава детей на  (с ФФНР и ОНР III и II уровня речевого развития), обусловленной 
различной этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцировано 
оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать 
программные требования данного возраста. 
Характеристика речи детей 4-7 лет с нарушенным звукопроизношением. 
Состояние звукопроизношения характеризуется следующими особенностями: искаженное 
произношение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 
нормальным звукопроизношением. Хотя при этом восприятие не страдает. Причина – 
несформированность артикуляционной моторики или ее нарушения. Это фонетические 
нарушения. При фонетических нарушениях уделяют внимание артикуляционному 
аппарату, мелкой и общей моторики. 
     Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близкими по артикуляции, 
создавая условия для смещения соответствующих фонем и осложняется при обучении 
грамоте. При смещении звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 
фонемообразования еще не закончен.  
     Характерно неустойчивое внимание, отвлекается, низкая познавательная активность. 
Они хуже, чем у нормально говорящих детей, запоминают речевой материал, задания 
выполняют с ошибками. 
     Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с нарушениями речи 
являются необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки 
звукопроизношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушению письма и 
чтения. 
Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
полноценное овладение правильным звукопроизношением, фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-
грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 
развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 
овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его 
социализации. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: 
    Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи 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 
недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. 
 
Основные задачи коррекционного обучения: 
   Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова); 
   Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 
   Развитие коммуникативно-познавательных процессов речевых способностей, 
успешности в общении. 
Таким образом, разработанная нами  в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена 
на: 
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• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 
коррекцию нарушений речевого развития; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 
• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 
• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, 
основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 
единства диагностики, коррекции и развития; 
• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ ДО и 
НО; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 
нарушениями речи в МБДОУ обеспечивается целостным содержанием «Программы». 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
Содержание «Рабочей программы» направлено на реализацию следующих 
принциповвоспитания и обучения детей с речевыми нарушениями: 
1.Структурно - системный – согласно которому речь рассматривается как системное 
образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое, 
2. Принцип комплексности – предполагает комплексное воздействие различных 
технологий, 
3.Принцип дифференциации – раскрывается в дифференцированном обучении детей в 
соответствии с их возможностями и проблемами, 
4.Принцип концентризма – предполагает распределение учебного материала по 
относительно замкнутым циклам – концентрам, речевой материал располагается в 
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности, 
5.Принцип последовательности – реализуется в построении процесса обучения от 
простого к сложному, от известного к неизвестному, 
6.Принцип коммуникативности – заключается в уподоблении процесса обучения 
процессу реальной коммуникации. 
7.Принцип доступности – определяет необходимость отбора материала в соответствии  с 
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 
воспитания. 
8.Принцип индивидуализации – предполагает ориентацию на три вида 
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 
9.Принцип интенсивности – предполагает использование на занятиях различных 
приемов интенсификации, 
10.Принцип сознательности – обеспечивает формирование чувства языка и языковых 
обобщений, 
11.Принцип активности – обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности, 
12.Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 
обучения – позволяет правильно организовать процесс коррекционно – развивающего 
обучения. 
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми 
нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 
комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 
 
 



6 
 

1.2.Планируемые результаты освоения «программы»: целевые ориентиры. 
Логопедическая работа: ребенок 
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; 
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 
значением, многозначные; 
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок; 
• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели; 
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные; 
• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений, сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 
союзов; 
• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением 
цельности и связности высказывания; 
• умеет составлять творческие рассказы; 
• осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 
всем дифференциальным признакам; 
• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического 
синтеза; 
• владеет понятиями: слог, слово, предложение; 
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 
• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить; 
• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с 
онтогенезом; 
• воспроизводит слова различной звуко- слоговой структуры: изолированно и в 
условиях контекста. 
Образовательная область: речевое развитие – ребенок 
• самостоятельно получает новую информацию; 
• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 
• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 
и синонимические отношения; 
• объясняет значения знакомых многозначных слов; 
• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей; 
• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 
интонационно-образные средства выразительности речи; 
• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, 
наглядные опоры; 
• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
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2. Содержательный   раздел 
 
2.1.Описание образовательной деятельности. 
«Рабочая программа»  включает логопедическую работу по пяти образовательным 
областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить 
коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с речевыми нарушениями 
комплексно и многоаспектно. Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми 
нарушениями в основном представляет собой игровую деятельность, в разных формах 
организации деятельности игровой метод выступает ведущим. 
Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 
выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, 
содержание и формы логопедического воздействия. 
Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 
пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 
социализации и интеграции в среду сверстников. 
Задачи: 

• Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 
нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 
развития речи. 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуальных особенностей детей, 
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 
направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

• Привитие детям навыков коммуникативного общения. 
• Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных 
и подгрупповых занятий. 

• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 
обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 
информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 
организации полноценной речевой среды. 

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 
речевому развитию дошкольников в семье). 

• Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 
детей с различными речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – 
устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 
планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно 
представить в виде следующей модели: 
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 
устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 
недостатков. 
Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 
Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 
организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов 
коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, 
вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение 
фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 
дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 
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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 ОНР 
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  в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей 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 ОНР, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 
Педагогические ориентиры: 
• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 
предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 
семантической структуры слова, организации семантических полей; 
• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 
• совершенствовать навыки связной речи детей; 
• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов; 
• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
 
2.1.1.Социально-коммуникативное развитие. 
Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, интегрируя ее 
содержание с тематикой логопедической работы. 
Игра: 
• театрализованная: 
- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя 
языковые и интонационно-образные средства выразительности речи – лексические темы: 
сказки, сказочные герои, волшебные предметы, 
- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 
словесные характеристики главным и второстепенным героям – пальчиковый и 
шагающий театр, театр игрушек, 
• дидактическая  - формировать у детей общефункциональные  и специфические 
механизмы речевой деятельности. 
Представления о мире людей и рукотворных материалов: 
- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о государственной 
символике, гимне страны – лексическая тема: города, 
- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку – 
лексические темы: одежда, обувь, мебель, посуда, игрушки, музыкальные инструменты, 
орудия труда, бытовые приборы, средства коммуникации, транспорт, 
- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении, лексические 
темы: профессии, транспорт, музыканты, достопримечательности города, улица города, 
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- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функцией 
человека в природе – лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, деревья-цветы, природные 
зоны-ландшафты, домашние-дикие животные, домашние-дикие птицы, жители водоемов, 
- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый год, день 
защитников Отечества, Женский день, 
- расширять представления детей о художественных промыслах – лексическая тема: 
промыслы, 
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей, 
- учить детей понимать и устанавливать логические связи. 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
- побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания основных правил 
безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: 
профессии, овощи – фрукты - ягоды, инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, 
улица города, бытовые приборы, части тела, транспорт, 
- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 
чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, защитники, Новый год, 
- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 
среде – лексическая тема: средства коммуникации, 
- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и экспрессивной 
речи, объяснять семантику слов – все лексические темы, 
- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для  
окружающей природы поведении, выполнять правила без напоминания взрослых – 
лексические темы: деревья-цветы, ландшафты, природные зоны. 
Труд: 
- учить детей учитывать свойства  материалов при выполнении поделок из них – 
лексические темы: посуда, игрушки, промыслы, 
-  расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 
используется в различных видах труда – лексические темы: профессии, промыслы, 
защитники, транспорт, 
- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при 
формировании навыков самообслуживания – лексические темы: части тела, профессии, 
- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления 
различных поделок и хозяйственно - бытового труда. 
 
2.1.2.Познавательное  развитие. 
Конструирование: 
- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 
элементов в конструкции, отражать это в речи – рассказы – описания, 
- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций 
по величине, употребляя при этом соответствующую лексику, 
- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 
процессе занятий с конструктивным материалом – счетные палочки, пазлы, лего, 
конструктор, 
- учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 
словесный отчет, словесное регулирование, словесное планирование деятельности, 
- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметный и 
сюжетных картинок, сборно – разборных игрушек – лего, конструктор; 
иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30 деталей), 
- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые умения детей в 
процессе выполнения коллективных работ. 
Представления о себе и об окружающем мире: 
- развивать речевую активность детей, 
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- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 
питания животных и растений – лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, животные: 
домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, деревья, ландшафты, природные зоны, 
космос, 
- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 
лексического и грамматического оформления связного высказывания – все лексические 
темы, 
- учить детей при рассказывании литературных произведений использовать наглядные 
модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, 
выполненные взрослым – моделирование, 
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составляя 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры – моделирование, 
- учит детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
речи, составляя с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 
 
Элементарные математические представления: 
- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 
относительно себя, объекта и обозначать это словами: впереди, сзади, 
рядом со мной, надо мной, подо мной, 
- учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не  
присущие объектам, с использованием отрицания «не», 
- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 
оснований классификаций по ведущему признаку. 
 
2.1.3.Речевое   развитие. 
Ведущим направлением работы в этой образовательной области является формирование 
связной речи, ее основных функций:  
• коммуникативной, 
• регулирующей, 
• познавательной. 
Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же 
включаются и занятия по подготовке к обучению грамоте. 
- развивать речевую активность детей, 
- развивать диалогическую форму речи, 
- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта, 
- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания, 
- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской деятельности – игра, 
рисование, 
- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это 
понимание в речи, 
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 
составлять рассказы по сюжетным картинкам, по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры, 
- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
речи в рассказах «из личного опыта», 
- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению, 
- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это 
понимание в речи, 
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- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 
лексического и грамматического оформления связных высказываний, 
- учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований наглядные модели, 
схематические зарисовки, серии иллюстраций, 
- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии 
иллюстрации, 
- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 
- познакомить детей с понятием «предложение», 
- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, текстов, 
- обучить детей элементарным правилам правописания. 
 
2.1.4.Художественно – эстетическое   развитие. 
Изобразительное творчество: 
- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – трафареты по 
лексическим темам, описательные рассказы, 
- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать 
их содержание, 
- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 
словесным заданием, 
- закреплять пространственные и величинные  представления детей, используя для 
обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные 
языковые средства – описательные и сюжетные рассказы, 
- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, фломастером 
– рабочие тетради по письму, 
- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства, народными 
игрушками и предметами: гжельская посуда, осетинская, дымковская, городецкая, 
- учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объясняя в конце работы 
содержание получившегося продукта деятельности, 
- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 
процессе рисования, лепки, аппликации. 
Музыка: 
- накапливать представления о жизни и творчестве русских, осетинских и зарубежных 
композиторов – лексическая тема: музыканты, 
- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности. 
 
 
2.1.5.Физическое развитие. 
Физическая культура: 
- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих упражнений по 
совершенствованию всех видов координации движений, телесной и пространственной 
ориентации , 
- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению – специфические 
пальцевые упражнения, 
- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого, 
- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления 
– самомассажи, 
- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 
движений, а также разноименных и разнонаправленных – кинезиологические упражнения, 
- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения сверстников, 
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений, 
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- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр. 
Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 
- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными 
и невербальными средствами сообщать взрослым о своем самочувствии, объяснять, что 
болит, 
- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия, используя вербальные и невербальные средства, 
- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию – 
комплексы дыхательных упражнений, 
- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 
нездоровья, 
- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними 
проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 
режимные моменты. 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 
Формы, способы, методы и средства речевого развития 
Методы развития речи 

1) Наглядные: 
-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 
  2) Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

 3)Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  
Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы.  
Формы речевого развития: 
- диалог; 
-монолог 
Способы речевого развития: 
-  речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 
- комментирование действий; 
- звуковое обозначение действий. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 
результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся 
принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 
 Виды игровой деятельности: 
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 Творческие игры: 
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 
литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 
- сюжетно-ролевые; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные; 
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 
настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; 
с природным материалом; с бросовым материалом); 
- игра-фантазирование; 
- импровизационные игры-этюды. 
 Игры с правилами: 
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 
дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-
поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 
игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 
- развивающие; 
- музыкальные; 
компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 
обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 
познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 
-  экспериментирование; 
- исследование; 
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 
моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, 
мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 
внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-
деловое; ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему 
решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
- строевые упражнения; 
- танцевальные упражнения. 
- с элементами спортивных игр: 
- летние виды спорта; 
- зимние виды спорта. 

Игры: 
- подвижные; 
- с элементами спорта. 
Простейший туризм. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 
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Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 
усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 
конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  
 Виды трудовой деятельности: 
- самообслуживание; 
- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд в природе; 
- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 
деятельность)– форма активности ребенка, в результате которой создается 
материальный или идеальный продукт. 
 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 
- предметные; 
- сюжетные; 
- декоративные. 

Художественный труд: 
- аппликация; 
- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 
- из строительных материалов; 
- из коробок, катушек и другого бросового материала; 
- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 
слушателя, исполнителя, сочинителя. 
Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских музыкальных инструментах; 
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 
музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  
 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 
событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в событиях. 
Виды восприятия художественной литературы: 
- чтение (слушание); 
- обсуждение (рассуждение); 
- рассказывание (пересказывание), декламация; 
- разучивание; 
- ситуативный разговор. 
 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы 
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания.  
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Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 
величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 
действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 
совместныхдействий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 
организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 
речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 
Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 
Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 
между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности и уверенности в собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 
возникновению познавательного интереса. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных 
отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 
«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей 
активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу 
по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.  
Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 
определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 
ребенка.  

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи 
в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы 
и др.  

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 
подготовиться к общению с родителями.  

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа 
с кадрами по вопросам общения с семьей.  

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  
 
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
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- открытость детского сада для семьи;  
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  
Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей 

с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 
просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 
общественными организациями родителей – родительский комитет. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя 
три блока: 

- информационно-аналитический; 
- практический; 
- контрольно-оценочный.  
Информационно-аналитический блок включает: 
- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
- изучение семей, их трудностей и запросов; 
- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  
Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с 

цельюузнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с 
целью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, 
анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 
диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 
направлениям: 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу 
(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, 
листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного 
пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается 
информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 
медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 
информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.  

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к 
кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для 
родителей проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и 
получить первичную информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 
(количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами 
детского сада. 
Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 
предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 
- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах.  
Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка.  
Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; 
беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны 
родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 
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Второй этап – обще-профилактический -  включает в себя наглядную агитацию 
(стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со 
стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, 
занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 
воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 
праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со 
стороны родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи.   
 Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 
круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное 
обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 
 

3. Организационный раздел 
 
3.1 Описание материально – технического обеспечения программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 
комбинированного вида «Светлячок» соответствует требованиям, определяемым в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Соответственно помещение логопедического кабинета соответствует СанПин, в том 
числе:  

- к естественному и искусственному освещению помещения; 
- к санитарному состоянию и содержанию помещения; 
- к оснащению помещения.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
59 комбинированного вида «Светлячок»соответствует требованиям пожарной 
безопасности.  
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

1. Зеркало настенное. 
2. Стол, 2 стула. 
3. 4 детских стола, 16 стульчиков. 
4. Индивидуальные зеркала 
5. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
6. Спирт. 
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
9. Логопедический альбом для обследования речи. 
10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
11. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 
12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 
13. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 
14. Предметные картинки по лексическим темам. 
15. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
16. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового  восприятия. 
17. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия    

Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей).                                                                                                                                       
 
3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  
региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 
образовательного пространства России; физическая направленность деятельности 
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региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 
вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 
системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 
усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 
ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 
потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 
в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 
педагогические условия:  
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  
 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  
 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  
При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 
положения:  
 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру,  
 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области,  
 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 
Приобщение детей к культурно-историческим ценностям регионаэто и воспитание любви 
к родной природе, городу, культурному наследию своего народа, своей нации и 
толерантного отношения к представителям других национальностей, воспитание 
уважительного отношения к человеку - труженику и результатам его труда, родной земле, 
защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства, республики, 
города, общенародным и национальным праздникам.  
       В дошкольном возрасте приоритетной является задача воспитания у малышей любви 
и привязанности к родному дому, семье, матери. Дошкольник прежде должен осознать 
себя членом семьи, неотъемлемой частью своей малой родины, потом гражданином 
России и только потом – жителем планеты Земля.  
       Приобщение детей к культурно-историческим ценностям, формирование 
элементарных представлений об истории Отечества, воспитание бережного отношения к 
историческому наследию, родной культуре, окружающему миру является одной из задач 
плана работы нашего дошкольного образовательного учреждения. Данная работа 
осуществляется в повседневной жизни, и на специальных занятиях по ознакомлению с 
окружающим, проводится по нескольким направлениям:  
Мой детский сад; 
Родная семья;  
Моя улица; 
День рождения Коста Хетагурова; 
Родной город;  
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Историческое прошлое России,  
День Победы;  
Родная культура;  
Великие соотечественники;  
Родная природа.  
 
3.3.1.Праздничнй и спортивный календарь1 
 
3.3.2.Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 
завершения обследования. 

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо 
индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 
экскурсии, развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 
несколько этапов. 

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; 
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 
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 

артикуляционного 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 в такой последовательности: 
свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', шипящие 

Ч, Щ . (способ постановки смешанный). 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", "Футбол", 

"Фокус"; 
для шипяших: "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 и подгруппе: 

 
1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 
редакцией Н.Е.Вераксы с.278 
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а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 
обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

Данная последовательность определена естественным (физиоло-гическим) 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. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 
б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со 

стечением согласных; 
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 
3. Автоматизация 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 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-Г, Ч-Щ;Щ-С, Щ-Т, 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...). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 
отработанном в произношении материале. 
Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 
звуков.Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической 
стороны речи; обучение рассказыванию. 
 
 
 
3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства логопункта, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

− реализацию различных образовательных программ; 
− в случае организации коррекционной работы - необходимые  условия; 
− учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной 
 
3.5. Примерное годовое тематическое планирование 
 
*Смотри перспективное планирование 
 

Предлагаемая программа предназначена для обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи с нормальным слухом и нормальным 
интеллектом и рассчитана на один год обучения. 
Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта, с образовательной программой ДОУ и направлена на 
реализацию поставленных цели и задач. 
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