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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди 

них значительную часть составляют дети 6-летнего возраста, не овладевшие 

в нормативные сроки звуковой стороной языка. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 
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овладении письмом и чтением. Основная причина — недостаточное развитие 

процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. 

В основе неправильного произношения звуков лежит недоразвитие 

фонематического восприятия: затруднения в различении звуков на слух и в 

произношении, ошибки при определении общего звука в словах, наличия 

звука в слове в чужой и собственной речи, в различении слов-паронимов. 

Наряду с низким уровнем развития  фонематического восприятия у такой 

категории детей слабо сформированы навыки звукового анализа и синтеза: 

они не могут выделить первый и последний звук в слове, определить место 

звука в слове, последовательность звуков в слове. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развитии (Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова и др.), а также 

практический опыт логопедической работы, обучение детей  по 

специализированным (коррекционным) программам позволяет не только 

полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устноречевую 

базу для овладения элементами грамоты еще в дошкольный период. 

Своевременное личностно-ориентированное воздействие на нарушенные 

звенья речевой функции и систематизированное обучение позволяет вернуть 

ребенка с ФФНР на онтогенетический путь развития, обеспечив 

полноценную интеграцию в среду нормально развивающихся сверстников. 

Рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение 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 ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.        Этим и 

обусловлена значимость программы, применение  которой поможет детям с 

нарушением речевого развития  осваивать основную образовательную 

программу; позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, 

помочь детям в преодолении всех  трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 
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Идущее в настоящее время обновление содержания дошкольного 

образования подвели нас к необходимости внести изменения в 

существующую программу, в которой не учтены Федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, не предполагает использование новых 

методов, приёмов, технологий, что  является  необходимым.  

Рабочая  программа составлена в соответствии с Программа разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-  Конституцией и  Конвенции ООН о правах ребенка 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13)  

Рабочая программа - модифицированная и  разработана на основе 

следующих программ и методических пособий и технологий: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «МБДОУ №5» Северо-Енисейского района. 

-  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР у детей подготовительного возраста». - М., 2010г.; 

- Примерная основная общеобразовательная  программа  дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и 

др. — СПб., 2011.; 

-  ЦукановаС. П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать»  - М, 2007. 

- Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи». М.,1978г. 

- Методические рекомендации Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с 

недостатками речи»  - М.: Просвещение, 1985;  
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 - Здоровьесберегающие технологии: технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка;организация санитарно-

эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение психологической 

безопасности детей во время их пребывания на занятии; учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребенка;  

- Физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, психогимнастика, физминутки,  

пальчиковая гимнастика су-Джок. 

 - Педагогические технологии:развивающее обучение, игровые технологии, 

педагогика сотрудничества,  информационные технологии, адаптивные 

технологии;  

Суть предлагаемых изменений сводится к следующему: 

- уточняется произношение всех звуков речи; 

- параллельно с анализом обратного слога дается анализ прямого слога; 

- буква изучается параллельно с изучаемым звуком; 

- изучаются все буквы алфавита; 

- после изучения нового звука проводится работа по воспитанию внимания к 

изменению грамматических форм слова, способам словообразования, а также 

по коррекции недостатков в формировании лексико-грамматического строя 

речи; 

- в пособие включены упражнения по развитию просодической стороны 

речи, так как в группе с ФФНР имеются дети со стертой формой дизартрии; 

 На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы. Цель  сочетаемости заключается в 

построении комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

определяется взаимодействие всех участников образовательного процесса 

для  достижения целей и задач образовательной программы дошкольного 

учреждения. Данная рабочая программа интегрирует содержание 

комплексной и коррекционных программ. 

 Реализация каждого направления и интеграция образовательных 

областей должна происходить на основе взаимодействия логопеда с 

воспитателями и специалистами. 

1.1.1. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
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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; - трудностями 

различения звуков; 

 - особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте 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 нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей отмечаются отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

      Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

      Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции 

речевого недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, 

когнитивных и эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных 

характеристик ребенка позволяет организовать различные формы учебного 

процесса и обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в первые 

две недели сентября логопед, непосредственно работающий в группе, 

проводит обследование звукопроизношения, фонематического слуха, 

слоговой структуры слова каждого ребенка. 

      Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, 

в слогах, словах, предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, 

повторить слова, где исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в 

середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова не включали 

труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные 

особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать 

разнообразные игровые приемы. 
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      Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков 

необходимо выяснить, как дети на слух различают фонемы родного языка. С 

этой целью логопед предлагает ряд специальных заданий. 

    В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы 

их высказываний. Речевая карта заканчивается логопедическим 

заключением, которое должно быть аргументировано конкретными данными 

обследования. 

            После обследования перед логопедом встает задача — 

воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, 

связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так 

и специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов. 

      Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

      Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей 

совместно, руководствуясь общими требованиями типовой программы 

обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом 

развитии осуществляется преимущественно логопедом (раздел 

«Формирование произношения и развитие речи»). 

 

1.1.2. Цель и задачи образовательной Программы 

 

Исходной методологической основой  программы являются 

положения, разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, 

Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским и др. Логопедическая работа, предусмотренная 

программой, строится на основе теоретических положений о роли 

полноценных фонематических процессов в развитии речи и становления 

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

В связи с этим программа ориентирована на овладение артикуляционными 

характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в 

основе восприятия речевых сообщений и определяют уровень 

сформированности языковой способности ребенка и готовности к овладению 

грамотой. 

Основная цель рабочей программы – сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и 
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первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, 

обучать изменению просодических характеристик высказываний в 

зависимости от речевых намерений, развивать и совершенствовать лексико-

грамматическую систему и связную речь воспитанников. 

 Задачи: 

 - развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

- постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов 

образования звуков, особенности их произнесения); 

- дифференциация звуков на слух и в произношении; 

- формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

- развитие умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи в соответствии с конкретными условиями общения. 

- формирование навыков звукового анализа слов; членения предложений на 

слова; знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные 

и скоррегированные звуки. 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи: 

- развитие качественной характеристики лексических средств; 

- выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 

- развитие внимания и интереса к слову; выделять и правильно называть 

существенные признаки; уточнять понимание и употребление видовых, 

родовых понятий, обобщающих слов; 

- обращать внимание на правильное употребление скоррегированных звуков 

в словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом 

объем свободных детских высказываний; 

- формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с 

возрастными и произносительными возможностями детей); 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной 

Программы 

Дидактические принципы: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 



8 
 

2. Принцип интеграции взаимодействия специалистов, системности и 

взаимосвязи учебного материала. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5. Принцип комплексности воздействия на ребенка. 

6. Принцип воздействия на все стороны речи. 

7. Принцип опоры на сохранные звенья. 

8. Принцип учета закономерностей онтогенеза. 

9. Принцип учета ведущей деятельности. 

10. Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка. 

Отбор и структурирование  программного содержания основаны на 

изучении речевой деятельности детей 6 лет с ФФНР, выделении ведущей 

недостаточности в структуре речевого нарушения и анализе специфических 

проявлений, обусловленных клиническими и этиопатогенетическими 

причинами. Специфика речевого нарушения у детей с ФФНР состоит в 

многообразии проявлений дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в различном уровне 

фонематического восприятия, которые требуют тщательной индивидуально 

ориентированной коррекции. Поэтому коррекционно - педагогический 

процесс в группе для детей с ФФНР организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития. Режим дня и расписание занятий строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а так же с 

учетом коррекционно-развивающих задач. 

1.2. Целевые ориентиры 

Для достижения цели программы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение 

коррекционными методами и приемами логопедической работы; 

- углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных 

особенностей детей; 

- выполнение полного объема коррекционных мероприятий по 

формированию и развитию фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза; 

- обеспечение комплексного подхода и интеграции работы специалистов 

дошкольного учреждения; 

- постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса, 

уточнение индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 
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Итак, обучение детей в соответствии с предлагаемой системой 

обеспечивает овладение фонетическим строем  языка, подготовку к 

овладению навыками письма и чтения аналитико-синтетическим методом и 

предполагает усвоение элементарной грамоты и графомоторных навыков. 

Программой предусмотрено проведение систематических упражнений, 

направленных на расширение и уточнение лексики, на воспитание 

грамматически правильной связной выразительной речи. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы 

к текстам и пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности содержания  образовательного процесса 

 Анализ представленных документов на ПМПк, индивидуальное психолого-

педагогическое обследование воспитанников на ПМПК позволяют 

обосновать необходимость комплектования группы с ФФНР со сроком 

обучения 10 месяцев (заключение ПМПК). По окончании обучения 

фонетическая сторона речи детей должна соответствовать возрастной норме.  

      В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и 

группах детей с нарушениями речи» в каждой группе работают логопед и два 

воспитателя. Логопед ежедневно с 08.00 до 12.00 проводит логопедическую 

работу с детьми фронтально, с подгруппами и индивидуально. Время с 08.00 

до 12.00 отводится на заполнение логопедической документации 

(фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, планирование заданий 

воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, 

подбор и изготовление дидактических пособий.  
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            После обследования перед логопедом встает задача — 

воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, 

связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так 

и специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов. 

      Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

      Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей 

совместно, руководствуясь общими требованиями типовой программы 

обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом 

развитии осуществляется преимущественно логопедом. 

 

2.2. Формы коррекционно-воспитательной работы с детьми с ФФНР 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У 

дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность, недостаточная сформированность игровой 

деятельности. 

      Специфика нарушения речи у детей с ФФНР состоит в многообразии 

дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в 

разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в 

программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные. 

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на 
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дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях 

ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

      Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами. 

      Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. 

      Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и 

активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики 

детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. 

 межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Работа по формированию звуковой стороны речи у детей с ФФН 

      В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития — фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их основе — задачу развития связной речи. Названные 

задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы 

выделяются основные цели: формирование нормативного 

звукопроизношения, просодических средств, устранение фонематического 

недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи. 

      Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с 

отклонениями в развитии — сложная многоаспектная задача, решение 



12 
 

которой зависит от степени развития фонематического восприятия, 

овладения артикуляцией звуков, просодических средств, умения произвольно 

использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных условиях 

речевого общения. 

      Формирование произношения состоит в выработке 

слухопроизносительных навыков и умений в области фонетической и 

просодической системы родного языка. Под усвоением звуков 

подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном 

взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над 

формированием звуков должна быть создана единая система четко 

различаемых, противопоставленных друг другу фонем. Известно, что звуки 

русского языка не одинаковы по трудности для произношения. 

      В первую очередь уточняется произношение так называемых 

сохранных или опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти 

звуки произносятся неотчетливо в речевом потоке, что снижает 

кинестетические ощущения в артикуляционном аппарате ребенка. В связи с 

этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы, тренируется 

произношение звуко-слоговых рядов разной структурной сложности. 

      В программе предусмотрена определенная последовательность 

усложнения речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового 

звука происходит в сравнении с другими звуками. В период постановки звука 

его правильная артикуляция и звучание сопоставляется с дефектным. 

Усвоению звука способствует осознанное выделение характерных признаков, 

как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, устанавливаются связи 

между акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, что 

обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому способствует также 

сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так и с 

неисправленными, но в последнем случае — без проговаривания, только на 

слух. В начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко 

противопоставленные по артикуляции и звучанию, затем вводятся 

упражнения на различение звуков, близких по артикуляционно-

перцептивным признакам. Для систематических упражнений подбираются 

сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым анализом 

слова упражнения усложняются за счет включения новых типов звуко-

слоговых структур. При автоматизации из речевого материала исключаются 

дефектно произносимые и смешиваемые звуки. 

      Очень важным методическим требованием является особая 

организация речевого материала для занятий: 

 - он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 
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 - нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере 

возможности); 

 - произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных 

сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое 

значение и грамматическая структура предложения в соответствии с 

возрастом. 

      Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется 

регулярно применять упражнения, направленные на развитие слуховой 

памяти — запоминание рядов из 3—4 слов; воспроизведение серии простых 

действий. Постепенно в упражнения включаются слова все более сходного 

звукового состава; увеличивается их количество. Широко используются 

различные виды слоговых упражнений: 

- воспроизведение ритмов; 

 - сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

 - рифмованные фразы. 

      Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и 

обратные слоги со стечением согласных, ускоряется темп. 

      Однако простого механического повторения и закрепления навыка 

произнесения речевых структур недостаточно для усвоения звуковой 

стороны речи. Необходимо взаимосвязанное формирование различных 

сторон речи как целостного образования. 

      При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно 

опираться на специфические принципы системности и правильного подбора 

лексического материала. При определении лексического минимума 

учитываются разные позиции звука в слове. 

      Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, 

подчеркивая, что изменение одного звука приводит к другому значению слов 

(кашка — каска, мышка — миска, лук — жук и т. д.). Учитывается также 

многообразие языкового контекста (коса девочки, коса — орудие труда; 

ключ от замка, ключ в озере). 

 

Содержание фронтальных занятий 

К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и 

подгрупповых. На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, 

которые правильно произносятся всеми детьми изолированно и в 

облегченных фонетических условиях.  

      Фронтальное занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно 

связаны между собой и взаимообусловлены. 
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      Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого 

звука. При подборе лексического материала необходимо предусмотреть его 

разнообразие, насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по 

возможности дефектные и смешиваемые звуки. 

      Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных 

детьми лексико-грамматических категорий (единственное и множественное 

число существительных, согласование прилагательных и порядковых 

числительных с существительными, приставочные глаголы и т. д.), а также 

различные виды работ, направленные на развитие связной речи (составление 

предложений, распространение их однородными членами, составление 

рассказов по картине, серии картин, пересказ). В процессе выработки 

правильного произношения звуков логопед учит детей сопоставлять 

изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и различии между 

ними в артикуляционном укладе, способе их артикулирования и звучания. 

      Второй этап — дифференциации звуков на слух и в произношении. 

Процесс овладения детьми произношением предусматривает активную 

мотивацию, концентрацию внимания к звукам речи, морфологическим 

элементам слов. 

      Работа по развитию фонетической стороны речи проводится 

одновременно с работой по различению фонем родного языка. От умения 

ребенка воспринимать и правильно произносить имеющиеся в его речи звуки 

во многом зависит точное воспроизведение звуко-слоговой структуры слов. 

Направленность внимания на звуковую сторону языка, на отработку фонем 

из разных противопоставленных групп позволяет активизировать 

фонематическое восприятие. Систематические, последовательные занятия по 

отработке всех звуков, по дифференциации часто смешиваемых звуков 

обеспечивают основу для подготовки детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения.слов. 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

      Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное 

закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических 

условиях. Организуются они для 4—5 детей, 

      На занятиях осуществляется: 

 - закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 - отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 - звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 
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 - расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

 - закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

      Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, 

у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. 

      Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

 - выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были 

вполне осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и 

описывать каждый артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, 

привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

 - закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков.  Нередко многие из них в речевом потоке 

звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более 

четкую артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный 

аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; 

 - постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в 

логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков 

зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. 

Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 

начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — 

[д], от [д] — [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] 

определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к 

фронтальным занятиям. 

      В работе над произношением выделяется два этапа — собственно 

постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. 
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Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 

только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука 

в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и 

сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук: 

 - в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — 

совы, сы — сын; 

- в обратных слогах: ос — нос; 

-  в закрытых слогах: сас — сосна; 

 - в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

      Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же 

последовательности. Очень полезны слоговые упражнения с постепенным 

наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

      Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Например: са—ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—

са. Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 

артикуляции. 

      В период автоматизации большое значение придается неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук. 

      Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 

произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, 

способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 

ребенок этот звук произносить еще не может. 

 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

      Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения 

является общеречевое развитие детей. Особое значение придается 

формированию осознания чужой и своей речи. Предметом внимания для 

ребенка становятся элементы речи, особенности речевого поведения, 

произвольность и сознательность речевых высказываний. Показателями 

готовности к овладению элементарными навыками письма и чтения у детей с 

нормальным речевым развитием являются умения: 

 - сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче; 

 - произвольно и преднамеренно строить свои высказывания; 

 -  выбирать наиболее подходящие языковые средства для выполнения 

вербальной задачи; 

 - осознанно оценивать выполнение вербальной задачи. 
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 полноценным процессом развития речи и подготовкой к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

      В случаях отклонения в развитии фонетических, лексических и 

грамматических компонентов устной речи нарушается последовательно 

накапливаемый в норме опыт познавательной работы, как в сфере звуковых 

обобщений, так и в сфере морфологического анализа (Р. Е. Левина). У детей, 

формирование речи которых протекало в аномальных условиях (позднее ее 

начало, бедность лексики, ограниченность общения, дефекты восприятия и 

т. д.), готовность к усвоению элементарной грамоты традиционными 

методами и в обычные сроки отсутствует. 

      У детей с ФФНР основным препятствием к овладению навыком 

письма и чтения является недостаточное развитие фонематического слуха. 

Они обладают так называемым первичным фонематическим слухом, который 

им обеспечивает понимание речи и повседневное общение, но недостаточен 

для развития более высоких его форм, необходимых для разделения 

звукового потока речи на слова, слова на составляющие его звуки, 

установления порядка звуков в слове. Они не готовы к выполнению 

специальных умственных действий по анализу звуковой структуры слова. У 

детей с ФФНР, как показали специальные исследования, фонематическое 

восприятие необходимо последовательно развивать, используя 

логопедические приемы в определенной системе, предполагающей сочетание 

коррекции произношения и формирования широкой ориентировки детей в 

языковой действительности. 

      Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

- сформировать у детей необходимую готовность к овладению 

элементарными навыками письма и чтения; 

-  научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

      Обязательным методическим условием является формирование 

элементарных навыков письма и чтения на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении и соответствующих нормативам русского 

языка. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками, доступными формами речезвукового анализа и 

начального этапа обучения письму и чтению. 

            Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками 

письма и чтения необходимо решить две задачи: 

 - подготовить детей к анализу слов; 

 - научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ 

(С —согласный,Г —гласный). 
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      На  каждом занятии по произношению выделяется около пяти минут на 

упражнения в чтении. 

      Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование 

элементарных навыков письма и чтения протекает в условиях, отличающихся 

от обычных тем, что система фонем у детей подготовительной группы еще не 

полностью сформирована. Это заставляет не только растягивать во времени 

процесс овладения навыками элементарной грамоты, но и по-иному 

располагать материал, пользоваться особыми методическими приемами. 

      Характерные особенности так называемого букварного периода 

обучения: 

 - усвоение элементарных навыков письма и чтения неразрывно связано с 

формированием произносительных навыков. Применение устных 

упражнений, направленных на различение на слух и дифференциацию 

отдельных звуков, а также на воспитание навыка правильного употребления 

звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, слоговой состав которых 

постепенно усложняется, и выделением из слов ударных и безударных 

гласных; 

 - соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми 

правильно произносимых звуков; 

 -  временнóе распределение изучения букв, обозначающих близкие по 

артикуляционным или акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и 

т. д.); 

 - временнóе исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, 

близкие к изучаемым; 

 - включение в материал для чтения в определенной последовательности 

слова различного слогового состава после устной подготовки; 

 - акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, 

предложений, текстов; 

 - применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений; 

 - осуществление переходов от послогового чтения к слитному. Закрепление 

и расширение полученных детьми знаний, умений и навыков. 

       В результате обучения значительная часть детей должна овладеть 

техникой чтения, правильным пониманием прочитанного, умением отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к тексту, 

пересказывать его; умением выкладывать из букв разрезной азбуки, 

списывать и писать слова различного слогового состава и предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

      Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по 

формированию элементарных навыков письма и чтения. У детей постепенно 
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формируются навыки звукового анализа в той последовательности, которая 

была разработана Д. Б. Элькониным, П. Я. Гальпериным, Л. Е. Журовой: 

установление порядка следования фонем в слове, на основе их правильного 

произношения и четкого восприятия; осознание различной функции фонемы; 

выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для 

русского языка. 

      Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФН научаются на 

собственном кинестетическом и перцептивном опыте давать качественную 

характеристику звуков и моделировать структуру слова в виде схемы его 

звукового состава. 

Развитие связной речи детей с ФФНР 

      Дети с ФФНР, обучающиеся в подготовительной группе, по мере 

исправления и совершенствования звуковой стороны речи и нормализации 

фонематического восприятия оказываются способными к усвоению основной 

функции связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном 

общеобразовательной программой. Постепенно осуществляется работа по 

обогащению словарного запаса детей. У них совершенствуется умение 

использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания. 

Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в 

тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает 

значительное место в системе формирования связной речи дошкольников. 

Для овладения пересказом дети должны уметь: прослушать текст, понять его 

основное содержание, запомнить последовательность изложения, 

осмысленно и связно передать текст, правильно оформив его фонетически. 

Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФН и от 

эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по 

развитию речевой деятельности. 

      В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать 

ряд методических приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному 

тексту, пересказ какой-либо выделенной части рассказа, дополнение деталей 

или эпизодов, пересказ от первого лица, пересказ с изменением времени 

действия. Выбор произведений для пересказа детьми с ФФН первое время 

достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть 

доступны по объему, иметь четкую композицию с легко определяемой 

последовательностью событий, быть динамичными и привлекательными по 

сюжету. Полезно использовать тексты, содержащие диалог. Текст не должен 

содержать слова неусвоенной звуко-слоговой структуры, сложные 

грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных 
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вариантах: сначала план, составленный логопедом или воспитателем, 

позже — составленный вместе с детьми. Вначале детей обучают отвечать на 

вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. Затем формулируются 

разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением фонематического 

восприятия формировать действия пространственного моделирования текста, 

в котором фиксируются его основные части. Логопед может использовать 

прием отраженной речи. На основе знания индивидуальных особенностей 

речевой и познавательной деятельности детей с ФФН логопед сам начинает 

высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии требования к 

пересказу повышаются. Помимо повествовательных текстов используются 

описательные. Детей обучают контролировать соответствие пересказа 

прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в пересказе 

товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки зрения 

(правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие 

длительных пауз и т. д.), выразительность. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, 

страдающими ринолалией 

      У детей, страдающих ринолалией, звуковая сторона речи имеет ряд 

специфических особенностей, обусловленных нарушением анатомо-

физиологических условий речеобразования. У дошкольников выявляется 

укороченное мягкое нёбо, расщепление твердого нёба; расщепление твердого 

и мягкого нёба; расщепление твердого нёба, скрытая расщелина, расщелина 

верхней губы. Дети с подобными дефектами могут поступить в специальный 

детский сад до и после хирургической операции по закрытию расщелины.  

      Формирование фонетически правильной речи у детей, имеющих 

врожденные нарушения анатомического характера, направлено на решение 

взаимосвязанных задач: 

      • нормализацию «ротового выдоха», т. е. формирование длительной 

ротовой воздушной струи при произнесении всех звуков речи, кроме 

носовых; 

      • формирование полноценной артикуляции всех звуков речи в 

соответствии с программой; 

      • устранение назального оттенка голоса в связи со спецификой дефекта. 

      На индивидуальных занятиях в дооперационный период необходимо 

устранить компенсаторные движения лицевых мышц, выработать 

первоначальные навыки ротового выдоха, подготовить органы 

артикуляционного аппарата к правильному произношению доступных 

гласных и согласных звуков. 
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      Развитие подвижности органов артикуляции способствует 

устранению побочных напряжений мимической мускулатуры крыльев носа, 

губ и щек и сокращает сроки последней коррекции. 

      После операции с детьми проводится интенсивная работа по 

развитию подвижности мягкого нёба, тренировке четкого ротового выдоха. 

      В дополнение к традиционным логопедическим приемам 

осуществляется массаж мягкого нёба. В течение года необходимо устранить 

назальный оттенок речи и обеспечить овладение правильной артикуляцией 

звуков. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, 

страдающими дизартрией 

      У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены 

нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в 

условиях длительной коррекции. 

      На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию 

подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и четкому 

переключению движений, устранению сопутствующих движений 

(синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической 

стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной 

и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и 

длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее 

выраженности. 

      У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую 

очередь формировать приближенное произношение трудных по артикуляции 

звуков, с тем чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и 

обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года 

необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению 

произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение 

полноценной интонацией, выразительностью речи. 

 

2.3. Взаимодействие логопеда и воспитателя 

      Работа воспитателя в группах для детей с ФФНР имеет свою 

специфику. В задачу воспитателя входит выявление степени отставания 

детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой 

деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в развитии детей и 

создания условий для успешного обучения в среде нормально 

развивающихся сверстников. С этой целью в первые две недели воспитатель 



22 
 

определяет возможности детей в речевой, изобразительной, конструктивной 

деятельности, в овладении счетными операциями и т. п. 

      Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности 

речевого развития детей. Воспитатель должен иметь представление о том, 

пользуется ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, 

владеет ли разными типами связной речи, доступными по возрасту детям 

старшей группы: пересказом по картине, серии картин, описанием, рассказом 

из личного опыта и др. 

      При оценке состояния навыков по этим направлениям следует 

учитывать общеобразовательные программные требования для данной 

возрастной группы. Исходя из неоднородности состава детей в группах 

ФФН, обусловленной различной этиологией нарушения и социокультурными 

факторами, важно в результате первичного обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, предлагаемого для средней и старшей группы детского сада 

общеразвивающего вида. Возможны разные варианты соответствия 

программным требованиям: полностью соответствует, отстает, значительно 

отстает. После проведенного обследования воспитатель получает 

представление о состоянии навыков каждого ребенка по направлениям: 

элементарные математические представления, речь, изобразительная 

деятельность, конструктивная деятельность, игровая деятельность, 

двигательные навыки, музыкально-ритмические способности. Это позволит 

при проведении занятий усилить их коррекционную направленность и 

адресно осуществить индивидуальный подход. 

      На педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают 

результаты обследования и коллегиально обсуждается выбор типовой 

программы и варианты ее реализации с учетом возможностей детей. 

Предъявляемый речевой материал должен быть соотнесен с уровнем 

фонетического, фонематического и общего речевого развития детей. 

Чрезмерные речевые нагрузки могут негативно повлиять на процесс 

коррекции. 

      Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей 

(уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи), проводятся в течение года как воспитателем, 

так и логопедом. 

      Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает 

определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем 

словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми 

на данном возрастном этапе. 
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      Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над 

развитием речи детей, не подменяют, а дополняют друг друга. 

      Воспитатель ориентируется на программный материал, 

предлагаемый для данного возрастного уровня детей дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида. Он осуществляет 

обучение родному языку на занятиях и руководство развитием речи детей 

вне занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая 

особенности речевого развития детей. Процесс обучения родному языку 

имеет некоторое своеобразие. 

      В начале обучения воспитатель использует преимущественно 

методы и приемы развития речи, не требующие развернутого высказывания 

детей. Так, широко применяется наглядный метод обучения, например, 

экскурсии, знакомство детей с теми или иными объектами, показ картин и 

видеофильмов. Использование словесных методов обучения сводится 

преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказам 

воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию 

диалогической речи. Сюда относятся различные формы вопросов и ответов: 

краткий ответ, развернутый ответ (несколько позднее), понимание различных 

вариантов вопроса, умение поддерживать разговор с собеседником. В то же 

время во втором полугодии большое внимание уделяется развитию основных 

типов монологической речи. 

накопленных детьми в процессе работы воспитателя по разделам 

программы. Усилия логопеда направлены на ликвидацию имеющихся у детей 

пробелов в области словоизменения, словообразования и недостаточного 

овладения предложно-падежным управлением. 

      Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее 

входят накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), 

имеющих уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное 

употребление в речи приставочных глаголов; практическое накопление 

родственных слов, знакомство с наиболее распространенными случаями 

многозначности слов, практическое ознакомление со словами, имеющими 

противоположное значение. 

      Основная цель лексических заданий — научить детей правильно и 

осмысленно употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в 

составлении словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, 

предлагаемые логопедом, а затем — самостоятельно. Большое внимание 

уделяется совершенствованию практического навыка употребления в речи 

простого распространенного предложения. Для логопедических занятий 

подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в 
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образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические 

ошибки. Используются упражнения на изменение падежных форм 

существительного в зависимости от предлога или вопроса; на изменение 

грамматических форм числа существительных; числа, лица и времени 

глаголов, а также на правильное употребление форм глаголов при сочетании 

с личными местоимениями. Особое внимание уделяется правильному 

согласованию прилагательных с существительными в косвенных падежах, 

согласованию порядковых числительных с существительными. Постепенно 

усвоенные типы речевых конструкций логопед включает в работу над 

связной речью, применяя специальные методические приемы. Особого 

внимания требуют подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически 

правильной речи. 

      Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко 

используются специальные упражнения, развивающие направленность на 

смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные 

морфологические элементы изучаемых лексических единиц 

      Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной 

программе — формирование у детей полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков 

в различных ситуациях, развитие навыков изменения просодических 

характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых 

намерений. 

      Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как 

самоцель, а как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры 

в целом, развития связной речи и подготовки детей к успешному овладению 

письменной формой речи, развития языковой способности ребенка. 

      Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на 

основе теоретических положений о роли полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления письма и чтения (Р. Е. Левина, 

А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин и др.). Простого механического 

повторения и накопления навыка произнесения речевых структур каждым 

ребенком недостаточно для усвоения звуковой стороны речи воспитанников. 

Этим оправдано обязательно взаимосвязанное формирование различных 

сторон речи как целостного образования совместно всеми педагогами 

группы. 
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Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя являются: 

- Формирование правильного произношения. 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

- Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя группы с ФФНР: 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей и 

комфорта в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Монитринг общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики 

группы в целом. 

4. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

4. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

5. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

5. Расширение кругозора детей 

 

 

6. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

6. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

7.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

7. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

8. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

8. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда. 
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Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы 

складывается также из оснащения развивающего предметного пространства в 

групповом помещении. 

На учителя-логопеда возлагаются обязанности 

-по насыщению предметно-развивающей среды и оборудованию 

логопедического кабинета в соответствии с требованиями; 

-по систематизации и пополнению дидактического, методического 

материала по разделам (заполняется «Картотека имеющегося в кабинете 

материала по содержанию разделов»). 

На воспитателей группы возлагаются обязанности 

-по насыщению предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении с учетом возрастных и психолого-педагогических 

особенностей дошкольников с ФФНР, 

-по содержанию и насыщению коррекционного уголка для вечерних 

занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда, оборудованного в группе. 

9. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, словесного анализа 

предложений. 

9.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме и 

величине, цвете предметов. 

10. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

10. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 

11. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

11.Закрепление навыков 

словообразования и словоизменения в 

различных играх и в повседневной 

жизни. 

13. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации.         

13. Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление речевых 

ошибок воспитанников. 

14. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, формирование навыка 

составления рассказов-описаний, рассказа по 

картинке, сериям картинок, пересказов. 

14. Развитие навыка составления 

короткого рассказа. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 
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Рекомендации для воспитателя 

Воспитатель ДОУ осуществляет коррекционную направленность 

воспитания и обучения на занятиях и во внеучебное время. Необходимо 

соблюдать общий подход к отбору речевого материала на логопедических 

занятиях и занятиях воспитателя. В то же время воспитатель имеет более 

широкие возможности закрепления достигнутых речевых умений и навыков 

в детских видах деятельности и в дидактических играх, представляющих 

синтез игры и занятия. 

      Известно, что коммуникативная активность ребенка проявляется во 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками наиболее ярко в 

игровой деятельности. 

      Дошкольников с ФФНР отличает затрудненность в установлении 

контактов, медленная реакция на действия партнера по общению. Некоторые 

дети с ФФНР характеризуются стереотипностью способов общения, их 

однообразием, эмоциональной незрелостью. Воспитателю следует 

специально создавать ситуации, требующие от ребенка проявления разных 

форм общения — ситуативно-делового, познавательного, личностного. 

Следует выявить, когда ребенок проявляет наибольшую активность, 

заинтересованность, в какой ситуации чувствует себя наиболее свободно. 

Воспитатель должен демонстрировать образцы общения, вовлекать 

пассивных детей, поддерживать речевую активность. Взрослый должен 

побуждать детей к диалогу, поощрять общительность, соблюдать 

педагогический такт. 

      Воспитателю необходимо внимательно прислушиваться к речи детей 

и хорошо знать, над какими разделами коррекции произношения в данный 

момент работает логопед. Особые требования предъявляются к приемам 

исправления фонетических и грамматических ошибок. Воспитатель не 

должен повторять за ребенком неверное слово или форму, он должен дать 

речевой образец. Если ошибка произошла в речевом материале, который 

усвоен основным составом группы, то следует предложить ребенку 

произнести слово правильно. В противном случае лучше ограничиться 

четким произнесением образца. Если ошибка является распространенной и 

встречается у многих детей, нужно обсудить это с логопедом. 

      Важно научить детей под руководством воспитателя слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно их 

исправлять. 

      Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельному 

исправлению ошибок. В речевых ситуациях, имеющих эмоциональный 

характер (игра, оживленный диалог) используется так называемое 

отсроченное исправление. По отношению к детям с проявлениями речевого 

негативизма исправление ошибок осуществляется без фиксации внимания 

всей группы. 

      При ознакомлении детей с окружающим миром воспитатель 

привлекает внимание к названиям предметов, объектов. При этом, помимо 
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возрастных возможностей детей учитывается состояние фонетической 

стороны речи, корригируемой логопедом. В активный словарь вводятся 

слова, доступные по звуко-слоговой структуре. Воспитатель должен следить 

за их четким и правильным произношением, так как, помимо 

общеразвивающих задач, он также реализует задачи коррекционной 

направленности — осуществляет активное закрепление навыков 

произношения. 

      Развивать понятие о пространственных отношениях (впереди — сзади, 

рядом, напротив, справа от ..., слева от ..., между). 

      Учить детей запоминать и произносить дни недели, их 

последовательность, различать понятия «вчера» и «завтра».  

      Учить называть времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Циклограмма педагогической деятельности учителя-логопеда 
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3.3. Документация учителя-логопеда 

 

 Диагностический блок 

1) Личное дело ребенка. 

 Речевая карта. 

 Направление ПМПК. 

 Заявление родителей (законных представителей) о приеме (если 

ребенок поступает в ДОУ из другого учреждения или из семьи) или 

заявление о переводе в логопедическую группу (если ребенок 

посещает данное ДОУ). 

 Договор между образовательным учреждением (в лице 

руководителя образовательного учреждения)  

и родителями (законными представителями) воспитанника 

образовательного учреждения о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении. 
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 Протокол обследования психолого-медико-педагогическим 

консилиумом. 

2) Журнал записи детей на ПМПк. 

3) Экран звукопроизношения. 

1. Организационный блок 

 Циклограмма педагогической деятельности учителя-логопеда. 

 Циклограмма рабочего времени. 

 Список детей логопедической группы с заключением ПМПК. 

 Режим дня и сетка занятий в логопедической группе. 

 График проведения индивидуальных занятий. 

 Паспорт логопедического кабинета. 

2. Блок анализа и планирования 

 Перспективные планы работы. 

 Индивидуальный маршрут по коррекции звукопроизношения 

 Календарный план фронтальных и индивидуальных занятий. 

 Тетрадь взаимосвязи c воспитателем. 

 Индивидуальные тетради для домашних занятий и взаимосвязи с 

родителями. 

3. Блок профилактической и консультативной работы 

 План работы с родителями. 

 Карта учета консультаций. 

 Журнал ранней диагностики речевого развития детей в ДОУ. 

4. Блок контроля. 

 Отчет о результатах проведенной работы за год. 

 План работы по самообразованию. 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы: 

 3 шкафа для наглядных пособий и специальной литературы; 

 1 столов для детей; 

 1стол для индивидуальной работы 

 2 детских стульчиков; 

 настенное зеркало 

 15 зеркал для индивидуальной работы; 

 мольберт; 

 настенный алфавит; 

 дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары,  мыльные пузыри, 

снежинки, кусочки ваты на ниточке, дудочка, губная гармошка, 

флюгер, стакан и трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с 

листьями из бумаги, ворота и легкий пластмассовый шарик, 

фигурки бумажных человечков, карандаши); 
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 картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры); 

 логопедический альбом для обследования речи; 

 предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок; 

  схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений, пересказа литературных текстов; 

 лото, домино по изучаемым лексическим темам; 

  игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

 материал. 

 предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп; 

 настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

 раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (звуковые линейки, круги 

разных цветов  и т.д.) 

 разрезной алфавит 

 музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения 

для пальчиковой гимнастики, подвижных игр; 

 моноблок 

 репродукции картин художников  для составления описательных 

рассказов; 

 картотеки дидактических игр. 

 плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам, трафареты; 

    кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей); 

 игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

 мозаика и схемы выкладывания узоров из нее 

 мяч среднего размера. 

 

 

 

 

3.5. САМООБРАЗОВАНИЕ  

Тема на 2022-2023 уч.г.: 
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«Формирование фонетико-фонематической стороны речи дошкольников 

через навык звукобуквенного анализа слов.» 

Цель: Использование занимательных упражнений для  формирования 

фонетико-фонематической стороны речи дошкольников через навык 

звукобуквенного анализа слов. 

Задачи: 

1. Изучение методической литературы по теме. 

2. Составление перспективного плана  работы с детьми и родителями. 

3. Разработка  дидактических упражнений  для работы с детьми. 
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