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Аннотация к программе 

Нормативной основой для разработки рабочей программы коррекции речевых нарушений 

является Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФОП ДО; Уставом МБДОУ; Положением о пункте логопедической помощи для детей дошкольного 

возраста в МБДОУ №114 «Солнечный город» и другими законодательными актами Министерства 

образования Российской Федерации. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «МБДОУ № 114 «Солнечный город», разработанной на 

основе на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования, 

Федеральной основной адаптированной программы дошкольного образования, в соответствии с 



 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В основу 

программы включены  программы логопедической работы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием»; 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста»; Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи 6 года»; Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи (для детей подготовительной к школе группы)»; Л.В. 

Лопатина, Г.Г. Голубева, Л.Б. Баряева «Программа логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении». 

Структура рабочей программы: программа состоит из нескольких частей: из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- целевой раздел (пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы) 

- содержательный раздел 

- организационный раздел. 

Целью реализации данной программы является проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивацию и способности детей в различных видах деятельности. 

Рабочая программа является инструментом нормирования и планирования коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Программа разработана с учетом следующих направлений коррекционной работы: 

- признание ребенка полноценным участником образовательных отношений и самоценность 

детства; 

- полноценное формирование личности ребенка с дефектами речи в противовес достаточно долго 

преобладавшей узкоспециализированной работе по коррекции речевых недостатков без должного 

учета контекста его общего развития у детей дошкольного возраста в условиях логопедического 

пункта общеобразовательного детского сада; 

- создание обогащенной предметно-развивающей и речевой среды как одного из главных условий 

полноценного общего и речевого развития дошкольников; 

- слияние работы над исправлением сочетанных дефектов речевого и психического развития, 

предполагающие устранение не только собственно речевых нарушений, но и преодоление 

недостатков в развитии познавательных психических процессов и двигательной сферы; 

- привлечение потенциала семей воспитанников к образовательной деятельности ДОУ; 

- формирование коррекционно - профилактической направленности деятельности специалистов 

ДОУ. 

В программе представлены возрастные нормативы речевого развития детей с нарушениями 

речи: фонетико-фонематическое нарушение речи; общее недоразвитие речи всех уровней; 

нарушения речи, осложненные дизартрией и нарушениями темпо-ритмической стороны речи 

(логоневроз). 

В рабочей программе определен прядок зачисления детей на пункт логопедической помощи. 

В программе раскрываются модель коррекционного процесса, структура и наполнение содержания 

образовательной деятельности ДОУ  и определен порядок совместной работы учителя-логопеда с 

воспитателями, специалистами, родителями, всеми участниками коррекционного процесса. 

Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику деятельности ДОУ: 

материально-техническую базу, размер и оснащение логопедического кабинета, оборудование и 

материалы для предметно-развивающей среды. 

В программе определен перечень учебных и методических пособий, раздаточный и 

иллюстративный материал. 

В программе представлена форма речевой карты, используемой с целью диагностики и 

отслеживания процесса развития дошкольников с нарушениями речи и позволяющей определить 

необходимость и содержание коррекции образовательной деятельности. Рабочая программа 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей дошкольного возраста, 

в частности ФФНР и ОНР. К наиболее сложным органическим нарушениям относятся (дизартрия, 

алалия, ринолалия), к менее сложным – функциональные (дислалия). По разным причинам не все 

воспитанники могут получить помощь в специализированных учреждениях для детей с 

нарушениями речи, поэтому во многих дошкольных учреждениях организованы пункты 

логопедической помощи, что дает возможность охватить большую часть дошкольников с речевой 

патологией.  

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 114 «Солнечный город» содержание 

образовательно-воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения, разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  Данная 

программа предполагает в направлении «Познавательно – речевое развитие» в образовательной 

области «Коммуникация» использование логопедической поддержки. Детей с речевыми 

нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их физиологические и 

психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений 

речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

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

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в детском 

саду функционирует пункт логопедической помощи. Содержание работы и организационные 

моменты пункта логопедической помощи закреплены Положением о логопедическом пункте, 

принятом на Совете педагогов и утвержденным руководителем.  

Содержание рабочей программы соответствует федеральной образовательной программе 

дошкольного образования (ФОП ДО), целям и задачам образовательной программы учреждения, 

придерживаясь всех требований, предусмотренных к разработке программ дополнительного 

образования. Рабочая программа составляется на начало каждого учебного года по результатам 

первичного обследования детей, так как организация коррекционно-развивающей деятельности, 

количество и содержание будут определяться преобладающими нарушениями в структурах речевых 

дефектов детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Логопедическая работа в МБДОУ «Детский сад № 114«Солнечный город» в 2023-2024 

учебном году (деятельности логопеда по коррекции речевых нарушений) основана на 

использовании следующих программ: 

• Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114 

«Солнечный город»; 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 114 «Солнечный город» для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 114 «Солнечный город» для детей с задержкой психического развития; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 114 «Солнечный город» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 114 «Солнечный город» для детей с интеллектуальной недостаточностью; 

Данная  программа направлена на: 

— создание в МБДОУ «Солнечный город» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  



 

- программа синтезируется с образовательной программой работы детского сада, отвечает 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования и условиям реализации. 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет (младший, средний и 

старший дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых 

нарушений. 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи в 

условиях пункта логопедической помощи общеразвивающего детского сада. 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, связанных с овладением чтения и письма в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же их социализации. 

Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных направлений в 

работе с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Срок реализации 1 учебный год. 

 

1.2. Нормативно-правовая база организации образовательного процесса: 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− Конституция РФ; 

− Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

− Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.12 

(с изменениями и дополнениями) 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

− Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

период 2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 марта 2021 года N 385 

− Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15). 

− Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21)  

− «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Минобрнауки РФ от 

07.07.2013 года №ИР -535/07; 

− Устав МБДОУ №114 «Солнечный город»; 

− Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ №114 

«Солнечный город»; 

− Основные локальные акты МБДОУ №114 «Солнечный город». 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573914547
https://docs.cntd.ru/document/573914547


 

1.3. Цель и задачи 

Цель работы: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

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

 

В процессе коррекционного обучения детей, посещающих пункт логопедической помощи, 

решаются следующие задачи: 

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• формирование навыков учебной деятельности; 

• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ 

и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 

 

 

1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание программы определено с учетом общедидактических принципов, которые для 

детей с речевой патологий приобретают особую значимость: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе к начальному общему образованию 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

• Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия - с другой;  

• Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка;  

• Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;  

• Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем. 

 

1.5. Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

образовательные потребности. Особенности  речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (от 

3 до 4 лет)  



 

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

 Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

 В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное.   

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

  

Основные характеристики особенностей развития детей  среднего дошкольного возраста (от 4 

до 5 лет).  

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

 К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  



 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.   

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес.  

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; планированием;  совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.  

  

Основные характеристики особенностей развития детей  старшего дошкольного возраста (от 5 

до 6 лет).  

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи.   

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 



 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы.  

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы.  

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

 

 Основные характеристики особенностей развития детей  старшего дошкольного возраста (от 

6 до 7 лет).  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от 

места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры.  

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 



 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

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

 Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов.  

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

 В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

  К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.6. Индивидуальные характеристики обучающихся, зачисленных на пункт логопедичнской 

помощи в 2024-2025 учебном году: 

В учебном году на пункт логопедичнской помощи было зачислено 39 человек, в том числе 

34-  дети с ОВЗ (см. Приложение)  

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Дети, имеющие общее недоразвитие речи (ОНР) — это дети с системным речевым 

нарушением, характеризующимся нарушениями звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического восприятия, звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. При ОНР 

ограничен словарный запас, как активный (употребление), так и пассивный (понимание). Наблю-

дается недостаток слов-признаков, слов-обобщений. Бедность словаря приводит к частым заменам 

одних слов другими. Это заметно при выполнении заданий, связанных со словообразованием и 

словоизменением. Дошкольники не могут повторить фразу из 4-5 слов, в речи они пользуются про-

стыми нераспространенными предложениями, наблюдаются аграмматизмы. При этом слух и 

интеллект у этих детей остаётся сохранным. ОНР может быть отягощено такими речевыми 

нарушениями как дизартрия, алалия, заикание. 

 I уровень речевого развития.  

 Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания -- звуко-

комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кука» -- петушок, «куй» -- открой, «дуба» 

-- добрый, «дбда» -- дай, «пи» -- пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 



 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. 

 Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать 

как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами. Например, слово «кука», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому 

ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

         При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям («пбка ди» -- собака сидит, «ату» -- молоток, 

«тя маку» -- чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных 

правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза («дять» -- дать, взять; «кимка» -- книга; «пбка» -- палка); «контурных» слов из двух-трех 

слогов («атута» -- морковка, «тяпбт» -- кровать, «тямти» -- мячик); фрагментов слов-

существительных и глаголов («ко» -- корова, «Бйя» -- Белоснежка, «пи» -- пить, «па» -- спать); 

фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («бос?» -- большой, «пакб» -- плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

II уровень речевого развития. 

II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками общеупотребительной речи. 

Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье, 

но используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы из двух-трех, редко 

четырех слов, Лексический запас отстает от возрастной нормы, дети пользуются обиходным 

словарным запасом. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков.  

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера предметов 

и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, суп льет вместо 

наливает.  

Навыками словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении ряда грамматических конструкций: 

1. неправильное использование падежных форм (едет машину — вместо на машине); 

2. ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода (де патёя — две 

портфеля, де туи — две стула); 

3. отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными (пат бека, 

пат матына — пять белок, пять машин)-, асинь адас — красный карандаш, асинь ета — красная 

лента. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций, 

возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко.  

Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение 

согласных: шипящих, соноров, свистящих, твердых и мягких, звонких и глухих (пат нига — пять 

книг, папутька — бабушка, дука — рука); грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов 

разного слогового состава (сокращение количества слогов: памика — пирамида; перестановка и 

добавление слогов: ядыги — ягоды, телененок — теленок). 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, 

выпадение звуков в позиции стечения согласных (морашки — ромашки, кубика — клубника, вок — 

волк, каф — шкаф). 

Логопедическое обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 



 

III уровень речевого развития. 

III уровень речевого развития детей более высокий и характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи взрослых, вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко, наблюдаются замены звуков другими, более простыми по артикуляции, 

смешение звуков, Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. Уровень фонематического восприятия 

детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Отмечаются прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя 

вслед за логопедом 3- 4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи их искажают, 

сокращая обычно количество слогов. Множество ошибок наблюдается при передаче 

звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при стечении 

согласных в слове. 

На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Их же 

активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 

нормальной речью. 

Это отчетливо проявляется при изучении предметного глагольного словаря и словаря 

признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя 

имеют их в пассивном запасе. 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных Много ошибок они допускают при 

употреблении приставочных глаголов, встречаются аграмматизмы при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже; ошибки в согласовании числительного с 

существительными всех трех родов; смешение родовой принадлежности существительных. 

Характерны также ошибки в употреблении предлогов, либо их опускание. 

Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в недостаточном 

понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения приставки, суффикса и 

т. д. Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики и звукоопроизношения с 

наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, 

составление рассказа по одной или целой серии картин, подготовка рассказа-описания). Правильно 

понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц.  

Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются перечислением 

отдельных предметов и их частей. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения 

лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны взрослых. 

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются с сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка 

тормозят процесс развития связной речи. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 



 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) 

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

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройства-

ми вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне выражается в следующем: 

• замена звуков более простыми по артикуляции; 

• несформированность процесса дифференциации звуков; 

• некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в речи не 

употребляет или заменяет; 

• наблюдается нестойкое употребление звуков в речи; 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи. На недостаточную дифференцированность фонематического восприятия указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 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 могут быть отмечены от-

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

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Довольно часто ФФНР осложняется таким речевым нарушением, как дизартрия. 

 

Характеристика речи детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического 

развития. Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности.  

 Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в 

развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического 

возраста. Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в 

течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном 

развитии и поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного 

лечения, становятся только шире. Недостатком способности к умственному восприятию и 

переработке внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая память, 

несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться.  

 Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на запоминание 

информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам 

за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к 

запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их 

сверстники.  

 Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», плохо 



 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, 

т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества.  

 Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических категорий 

дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в 

употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений.  

 Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание.  

 Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. Наличие в структуре дефекта при задержке 

психического развитие недоразвития речи обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и 

своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции.  

 При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. 

Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование 

реальных предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной 

регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, 

подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя 

и для других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру 

задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: 

недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-

представлений, недоразвитие знаковосимволической деятельности.  

 Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР 

ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в 

этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную 

задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 

 Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи 

является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют 

сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 

несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают 

трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием 

усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков. 

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен 

стать систематический контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также 

как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания 

детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых 

полученных знаний и навыков. 

 Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, 

часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке 

или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение изученного 

происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении 

полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

 Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса 

к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в 

котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, 

ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного 

результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не 

пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с 

ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть 



 

детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля 

над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно 

необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи 

с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного 

успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от 

остальных детей. 

 Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 

адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако 

современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

 

У некоторых детей, зачисленных на пункт логопедической помощи, имеются нарушения 

психических процессов, им рекомендованы занятия с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, а также наблюдение врача-психиатра и невролога. Добиться положительного 

результата без регулярного взаимодействия со специалистами не всегда возможно.  

 Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в неё входят разные категории детей с 

нарушением развития. В условиях нашего пункта логопедической помощи занимаются дети с ТНР, 

первичным дефектом — является недоразвитие речи, ЗПР – с нарушением высших психических 

функций.   В работе с такими детьми упор идет на отдельно разработанные адаптированные 

программы (Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 114 «Солнечный город» для детей с задержкой психического развития; Адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114 «Солнечный город» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Всего с ОНР — 7 человек, ФФНР – 15 человек; 13 детей - первый год обучения (старшая, 

подготовительная группы), 7 детей второй год обучения (средняя, старшая, подготовительные 

группы), 3 человека третий год обучения (старшая, подготовительная группа) 

 

1.7. Целевые ориентиры реализации программы, планируемые результаты освоения 

программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе освоения Рабочей 

Программы. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые 

ориентиры Рабочей Программы полностью соответствуют целевым ориентирам программы «Мир 

открытий» стр.40 – 42. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребёнка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования, в т.ч. поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

• оптимизации работы с группой детей. 

Показатели  результативности  реализации  рабочей программы 

Динамика показателей речевого развития детей выражается в овладении детьми 

правильным звукопроизношением, демонстрации умений полно и четко высказывать свои мысли, 

пересказывать предложенные тексты, улучшении понимания лексико-грамматических 

конструкций. Накопление опыта по словоизменению и словообразованию.  

В ходе обследования уровня развития речи старших дошкольников (подготовительные 

группы) должен выявляться достаточный уровень развития фонематических процессов, а также 

лексической стороны речи и грамматических категорий.  

При обследовании детей старшей группы должны выявляться умения  при определении 

места звука в слове, воспроизведении слоговых рядов, подборе слов на заданный звук, 

употреблении предложно-падежных конструкций. Значительность результатов при  формировании 

лексико-грамматического строя речи (подбор  антонимов,  образование новых слов и 

словоизменения, в согласовании слов различных частей речи). Умения в составлении пересказов, 

рассказа по серии сюжетных картинок. 



 

Результаты диагностики должны быть отражены в разделе «Мониторинг уровня развития 

речи детей».  По итогам учебного года на основании результатов диагностики и завершения 

коррекционного обучения, а также завершения учебного года  из логопункта могут отчисляться дети 

в речи, которых произошла автоматизация звуков.  

Для обследования речи детей  дошкольного возраста используются словесные методы 

(беседа), наглядные (наблюдение, рассматривание картин) и практические (упражнения, игры), а 

также методики: 

➢ «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи» Г.А. 

Волковой;  

➢ Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под 

общ.ред. проф. Г.В. Чиркиной; 

➢ Методика Иншаковой О.Б. «Альбом для логопеда»; 

➢ Методика, разработанная рабочей группой методического объединения учителей-

логопедов города Череповца под руководством кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры дефектологического образования Т.В. Захаровой. 

➢ Методика обследования речи ребенка дошкольного возраста О.И. Крупенчук.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Содержание и особенности осуществления работы по коррекции речевых нарушений в 

условиях пункта логопедической помощи. 

Выявление воспитанников для зачисления на пункт логопедической помощи на весь 

учебный год проводится в августе-сентябре. Число детей на пункте логопедической помощи 

определяется Положением о пункте логопедической помощи: 

1) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) с рекомендациями об обучении по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 5 (6) - 12 указанных 

обучающихся; 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

2) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-педагогического консилиума 

(далее - ППк) и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, (проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом) из 

рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся; 

3) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом 

Организации, из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких 

обучающихся. 

Результаты обследования детей на пункте логопедической помощи заносятся в речевые 

карты. 

Согласно Положения о пункте логопедической помощи зачисляются дети, имеющие: 

- общее недоразвитие речи 1,2,3,4 уровни речевого развития; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи, осложненные дизартрией, алалией, ринолалией; 

- задержка психического развития; 

- с нарушениями опорно–двигательного аппарата; 

- заикание; 

- умственная отсталость. 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников образовательного 

учреждения учитель-логопед составляет списки детей, нуждающихся в специализированной 

логопедической помощи. 

Зачисление проводится в течение учебного года при наличии свободных мест. Основанием 

для зачисления ребенка в пункт логопедической помощи является заключение психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного учреждения по заявлению родителя (законного 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=387186#l29


 

представителя) или выписка из заключения Областного Центра психолого-медико-педагогической 

сопровождения. 

В целях уточнения диагноза воспитанники образовательного учреждения с нарушениями 

речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом или 

медицинской сестрой в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для 

обследования специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.). 

Основной формой работы с детьми на пункте логопедической помощи является 

индивидуальная. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.   

Для каждого ребенка, зачисленного на пункт логопедической помощи, составляется 

индивидуальный график НОД, согласованный с руководителем образовательного учреждения и 

родителями (законными представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными планами работы на 

каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется с учетом возраста 

ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

Срок коррекционной работы на пункте логопедической помощи при Учреждении зависят от 

степени выраженности речевых нарушений, индивидуально – личностных особенностей детей, 

условий воспитания в Учреждении и семье и составляет: 

− 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей с 

фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

− 9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (далее ФФН) и 

фонематическим недоразвитием при различных формах речевой патологии; 

− от 2-3 лет – для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) при различных формах 

речевой патологии; 

− 1-2 года – для детей с заиканием; 

− от 2-3 лет – для детей с задержкой психического развития. 

Дети, получившие коррекционную помощь, выводятся с индивидуальных логопедических 

занятий по мере исправления речевого нарушения, в частности звукопроизношения на основании 

результатов логопедического обследования и заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума Учреждения. Как только освобождается место в логопедическом пункте, сразу 

зачисляется другой ребенок, стоящий на очереди для занятий с учителем-логопедом. 

Правом внеочередного зачисления на пункт логопедической помощи  пользуются   дети с 

предоставлением заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Образовательный 

процесс организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию 

и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях пункт логопедической 

помощи является состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. Списки   детей - 

выпускников  оформляются  протоколом. 

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений речевого 

развития у воспитанников образовательного учреждения, их подготовку к обучению в школе.  

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с речевыми нарушениями. Одной из 

основных задач учителя-логопеда является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

2.2 . Описание основных  форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Направления коррекционно-развивающей работы 

 Система коррекционно-развивающей работы направлена на обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 



 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возникновения возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой и 

фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. Формирование полноценной 

фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и навыка первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных 

ситуациях, развитие связной речи.  

Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления:  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативно-просветительская работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- организационно-методическая работа направлена ведение и оформление документации, на 

повышение педагогического мастерства;  

- пропедевтическая работа обеспечивает профилактику возникновения отклонений в развитии 

ребенка.  

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения. 

 

Модель образовательного процесса на пункте логопедической помощи 

Направления 

коррекционно-

развивающей работы 

Примеры форм организации детских видов деятельности с детьми 

Диагностическое 

направление. 

Логопедическое 

обследование  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи 

(ППк, Областного Центра ПМПС); 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации (диагностика со 2 мл. группы); 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической 

информации: изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий 

семейного воспитания, адаптивные возможности уровня 

социализации, систематический разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития, анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы (анамнез, анкеты для родителей, 

листы взаимосвязи с воспитателями старшей и подготовительной 

группы; экраны звукопроизношений для ст. и под. групп; взаимосвязь 

работы с психологом, педагогом по развитию речи, физруком, муз. 

руководителем; диагностика 2 раза в год) 

Коррекция 

звукопроизношения 
• улучшение работы речевого аппарата посредством освоения 

артикуляционной гимнастики; 

• формирование целенаправленной, сильной воздушной струи и 

речевого дыхания; 

• работа над просодической стороной речи (темп, ритм, интонация, 

сила, тембр голоса и др.); 

• уточнение произношения гласных и простых согласных звуков; 

• постановка отсутствующих и уточнение артикуляции искаженных 

звуков; 

• автоматизация поставленных звуков (изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях 

Коррекция   звуко-

слоговой   структуры   

слова 

• учиться ориентироваться в пространстве, в теле, на листе бумаги; 

• вырабатывать навык в произношении слов разной слоговой 

структуры; 

• учиться делить слова на слоги. 



 

Развитие 

фонематических 

процессов 

• развитие слухового внимания, слухового восприятия и слуховой 

памяти; 

• формирование и совершенствование фонематического слуха и 

фонематического восприятия; 

• освоение звуко-слогового анализа и синтеза 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

• пополнение словарного запаса (существительные, прилагательные, 

глаголы); 

•  работа над пониманием и употреблением в речи предлогов; 

• работа над образованием множеств. числа существительных; 

• образование уменьшительно-ласкательных существительных; 

• работа над согласованием существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; 

• работа над образованием притяжательных и относительных 

прилагательных; 

• работа над образованием и пониманием приставочных глаголов. 

Развитие связной речи • формировать умение составлять распространенные предложения; 

• формировать умение отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

• формировать умение пересказывать тексты; 

• учиться составлять рассказы-описание; 

• учиться составлять рассказы по одной и по серии сюжетных 

картин; 

• развивать диалогическую речь. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией 

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

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

родителя и воспитателя.  

Проведение мониторинга речевого развития детей предполагает первичное, промежуточное, 

итоговое обследование. Комплексное логопедическое обследование строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы 

с каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений.  

Логопедическое обследование выделяет 3 этапа:  

I этап – ориентировочный — включает в себя сбор анамнестических данных путём изучения 

медицинской и педагогической документации, опрос родителей и педагогов, выявление 

индивидуальных особенностей ребенка, путем беседы с ним и наблюдением за его игровой и 

учебной деятельностью. На основании полученных данных предварительно определяется речевой 

дефект, его возможные причины и сопутствующие диагнозы, а также уточняются необходимые 

методики для проведения дальнейшего обследования.  

II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов языковой 

системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает логопедическое 

заключение.  

III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевых карт. 

Данные обследования заносятся в речевые карты и речевой профиль. Используются для 

проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных 

маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы.  

 

Логопедическая работа 

Логопедическая работа с детьми осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятиях. При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе.  



 

Основная цель индивидуальных занятий — подбор комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 

дислалии, ринолалии, дизартрии; при этом необходимо установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, 

подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей.  

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 

детей.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия старалась строить с учетом индивидуальных 

особенностей детей и их диагноза. На занятиях используются дидактические игры для развития и 

закрепления словарного запаса детей, развития мелкой моторики и психических процессов. 

Основным видом игровой деятельности в логопедической работе использую дидактические игры. 

Они применяются в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и 

дидактической задачи, ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет 

их. 

Используются следующие формы работы: 

• занятия - индивидуальные, подгрупповые; 

• работа по развитию артикуляционного праксиса; 

• массаж и самомассаж: языка, окологубных мышц, по нормализации мышечного тонуса 

лица, пальцев и ладоней (используя массажер «Су-Джок», и др.); 

• игры и упражнения: по коррекции дыхания, просодики, мелкой моторики, по ЗКР, на 

совершенствование слоговой структуры слова, на совершенствование лексико-

грамматического строя речи, на развитие фонематического восприятия; кинезеологические 

упражнения; упражнения на релаксацию. 

• работа с текстами цепной и параллельной организации (по методике В.К.Воробьевой).  

• логоритмические занятия с детьми; 

• Компьютерные игры и задания, разработанные центром «МЕРСИБО» для детей 5-6, 6-7 лет 

по развитию речи и высших психических функций. 

  Вся коррекционная работа осуществляется на логопедических занятиях, которые являются 

основной формой коррекционного обучения и предназначаются для систематического развития 

всех компонентов речи и подготовки к школе детей с ОВЗ. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. Фронтальные фонетические 

занятия предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков в 

любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной 

речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе 

ознакомления с окружающим миром.  

 

2.3. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы 

Разработан в соответствии с комплексно-тематическим планом дошкольного учреждения с 

распределением работы по месяцам, с указанием общей темы по саду, перечнем  разделов и тем 

образовательной деятельности, их количеством, длительностью, видами НОД, формой контроля 

знаний. 

Содержание логопедической работы на пункте логопедической помощи по преодолению 

ФФНР, ОНР-III уровня раскрыто по периодам, где раскрывается основное содержание работы по 

разделам звуковая сторона речи (произношение и фонематическое восприятие) и развитие речи.  

Содержание логопедической работы на пункте логопедической помощи по преодолению 

ФФНР, ОНР-III уровня у детей к 6-му году  жизни. 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи2 
Основное содержание работы 

Произношение3 
Фонематическое 

восприятие 



 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], 

[у], [и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] —[м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф]— [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и т. д.  

Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

Развитие 

способности узнавать и 

различать неречевые 

звуки. 

Развитие 

способности узнавать и 

различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

за счет изменения 

одного звука. 

Различение 

интонационных средств 

выразительности в 

чужой речи. 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков. 

Выделение 

ударного гласного в 

начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в 

слове. Выделение 

среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое 

усвоение понятий 

“гласный — 

согласный” звук. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление 

предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 



 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

Определение 

наличия звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемз

вуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же 

материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение 

гласных звуков в 

положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение 

согласного звука в 

начале слова; 

• выделение 

гласного звука в конце 

слова. 

Практическое 

знакомство с 

понятиями “твердый — 

мягкий звук” и 

“глухой — звонкий”. 

Формирование 

умения различать и 

оценивать правильные 

эталоны произношения 

в чужой и собственной 

речи. 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения по 

опорным словам; 

• составлять предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками;  

• заучивать 

стихотворения, насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 



 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], 

[т] — [д]; 

• в обратных 

слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ 

двусловного 

предложения; 

• анализ 

предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

III 

Вторая 

половин

а 

февраля

 — май 

Автоматизация 

поставленных звуков 

в собственной речи. 

Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и 

обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление 

умений, полученных 

ранее, на новом 

речевом материале. 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование 

слов за счет замены 

одного звука или 

слога. 

Подбор слова с 

заданным 

количеством 

звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение 

порядка следования 

звуков в слове. 

Определение 

количества и 

порядка слогов в 

слове. 

Определение 

звуков, стоящих 

перед или после 

Активизация 

приобретенных навыков 

в специально 

организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 



 

определенного 

звука. 

Составление слов 

из заданной 

последовательности 

звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

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

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

Содержание логопедической работы на пункте логопедической помощи  по преодолению 

ФФНР, ОНР-III уровня  у детей к 7-му году жизни. 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [л], 

[л’], [ш], [ж], [р], [р’] и 

др. В соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

1. Воспитание 

направленности внимания 

к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(многокусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых 

слов (в связи с 

формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например “am”, 

“ит”; выделение 

последнего согласного из 

слов (“мак”, 

“кот”).Выделение 

слогообразующего гласного 

в позиции после согласного 

из слов, например: “ком”, 

“кнут”.Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез 

слогов(“та”, “ми”) и 

слов:“суп”, “кит” (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 



 

[у], [а], [и], [п], [п’], [э], 

[т], [т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], 

[j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], 

[м], [к], [д], [к’], [г], [х], 

[л], [л’], [j], [р], [р’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц] 

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и]. 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—

тá—та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

времени в единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

3. Предложение, связная 

речь. 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? делает 

что?; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

(одним словом) и полным 

ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлоговна, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, и, 

п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с программой 

по формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных 

слогов:“am”, “ит”. 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное чтение 

прямых слогов:“та”, “му”, 

“ми”, “си” с ориентировкой 

на гласную букву. 

Преобразовывание слогов и 

их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: “сом”, 

“кит”. 

Постепенное усвоение 

терминов “звук”, “буква”, 

“слово”, “слог”, “гласный 

звук”, “согласный звук”, 

“твердый звук”, “мягкий 

звук”. 



 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Фронтальные 

занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), 

[с’], [з], [з’], [б], [б’], 

[д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[л], [ж], [р], [р’]. 

2. Различение 

звуков на слух: [с] — 

[с’], [з] — [з’], [з] — 

[з’] — [с] — [с’], [б] — 

[б’] — [п] — [п’], 

[д] — [д’], 

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], [г] — 

[г’] — [к] — [к’] — 

[д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] — 

[л’] — [р] — [р’], 

[ж]  — [з] — [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], 

1. Развитие внимания 

к изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много —яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой 

платок; ая...голубая 

лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые 

полотенца). 

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения 

находить в слове ударный 

гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков чтения 

(работа с разрезной 

азбукой) Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, ш, 

е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, дополнение 

слов недостающими 

буквами (по следам устного 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены одной 

буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: “Таня”, “Яма”. 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и текстов. 



 

[г] — [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’]. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...).Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к образованию 

слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые;пластмассовый, ая, 

ое, ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

“гласный — согласный”, 

“твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: “вагон”, 

“бумага”, “кошка”, 

“плот”, “краска”, 

“красный” и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления 

букв (мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов 

(например:“ветка, “ели”, 

“котенок”, “елка”). 

Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и без 

предварительного анализа. 

7. Чтение 



 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост.У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение 

внимания к порядку слов 

и изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов 

в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

предложений из “живых 

слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех звуков, 

в меру громким, 

отчетливым произнесением 

слов. Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами(ежик сидит ... 

елкой). 

Правильное четкое 

слоговое чтение небольших 

легких текстов. 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за правильностью 

и отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — 

зубы, мороз — морозы) и с 

помощью родственных слов 

(дуб —дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова 

с сочетаниями “ши”,“жи”. 



 

(перед, за)домом; елочка 

росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, выйти 

из-за стола, подойти к 

большому столу, взять 

зеленую грузовую машину 

и поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа). Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, слова 

в предложении пишутся 

отдельно, в конце 

предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные 

занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на 

слух: [ч] — [т’] — 

[с’] — [щ], [ц] — [т’] — 

[с], [щ] — [ч] — [с’] — 

[ш]. 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

1. Развитие внимания 

к изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование 

умения использовать 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, 

ъ (24—31 неделя обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка 

использования при письме 

ранее пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. Усвоение 

буквы ь(как знака мягкости) 

на базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, 

ъ(разделительный ь и ъ знак) 

на основе отчетливого 

произношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием. 



 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение 

внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки 

у ежа, иголки у елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-под”, “из-

за”: кот вылез... (из-

под)стола. 

Привлечение 

внимания к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по опорным 

словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами “чтобы”, “потому 

что”, “если” и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением “который” 

(Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил ему 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в определении 

звукового состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, ё, 

й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать слова с 

буквами ь (как знак 

мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием“ча”, “чу”, “ща”, 

“щу”. 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, ребусы) 

постоянно усложняющихся 

упражнений, направленных 

на определение буквенного 

состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с 

предварительным 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чтение небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, 

загадок. В летний период 

проводится работа по 



 

брат. Роме понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения 

связно и последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие навыков 

чтения, формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

• дифференцировать все изученные звуки; 

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

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности  

по коррекции нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа планировалась на основе результатов обследования, с 

учетом программного материала и индивидуальных возможностей детей. Результаты отражаются в 

специальной речевой карте обследования. На каждого ребенка пишется логопедическое заключение 

и планируется индивидуальный маршрут. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс 

родителей, специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в работе с 

воспитателями позволяет осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в образовательной 

деятельности в режимных моментах. В процессе реализации общеобразовательной программы  

воспитатели групп развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и 

артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный 

запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

План-программа по коррекции нарушений звукопроизношения отображает следующие этапы 

коррекционной работы: 

 - Подготовительный, целью которого является   подготовка слухового и речедвигательного 

анализаторов к постановке звуков. 

 -  Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Цель: сформировать у ребенка первоначальные умения правильного произнесения звука в слогах, 

словах, предложениях на специально подобранном материале. Включает в себя постановку звука, 

автоматизацию и дифференциацию (проводится, если ребенок заменяет или смешивает звуки в 

речи). 



 

 - Этап формирования коммуникативных умений и навыков, где целью является - 

сформировать у ребенка первоначальные умения и навыки безошибочного употребления звуков  

речи во всех ситуациях общения.  

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

• Логопедический массаж; 

• развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

• постановка и коррекция звуков: 

• группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

• группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

• группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

• губно-губные – П, Б, М + мягк. 

• язычно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

• заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

• губно-зубные - В, Ф + мягк. 

• Среднеязычный - Й 

• автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

 

2. Формирование фонематического восприятия: 

• определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

• определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

• словообразование; 

• словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

• расширять предметный словарь; 

• расширять словарь признаков; 

• расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

• формировать умение составлять рассказ по картинке; 

• формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

• формировать умение составлять пересказ; 

• формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

• развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

• развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 

Пропедевтическая работа 

В последнее время увеличилось количество детей с дизонтогенезом развития, в том числе, с 

речевой патологией. Для педагогов учреждения стало актуальным организовать логопедическую 

работу таким образом, чтобы сократить количество детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. Мы поставили перед собой цель – разработать систему 

пропедевтической работы, которая основана на интеграции специалистов ДОУ и взаимодействии с 

семьёй.  

Реализацию пропедевтической работы осуществляется по двум направлениям: 

диагностическое и непосредственно пропедевтическое.  

Раннюю речевую диагностику мы осуществляем через профессионально организованную 

работу по выявлению детей группы риска, непосредственно с момента поступления ребёнка в ДОУ. 

Специфика диагностики детей раннего дошкольного возраста заключается в необходимости 

отличать следующие нарушения: темповую задержку речевого развития (ЗРР) от случаев раннего 

проявления системного нарушения всех сторон речи (ОНР); речевой негативизм, вызванный либо 

ситуацией обследования, либо периодом адаптации или иной причиной, от патологических 

нарушений (алалия, аутизм, умственная отсталость); патологические нарушения произношения от 

физиологических трудностей, связанных с возрастными особенностями формирования звуковой 

системы в онтогенезе.  



 

В качестве диагностических методов используется: наблюдение за ребёнком в свободной и 

организованной деятельности в группе, что позволяет выявить уровень развития коммуникативных 

навыков; наглядный метод, позволяет одновременно исследовать связную речь и грамматический 

строй; диагностическая беседа с опорой на наглядный материал, с помощью которой проверяем 

словарный запас, его качественную и количественную составляющие.  

Совместно с педагогом-психологом были разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты индивидуально на каждого ребенка, имеющего отклонения от нормы в речевом развитии, 

в соответствии с эпикризами возрастного развития. Данные маршруты отражают работу 

специалистов во взаимодействии с детьми. Структура ведения индивидуального маршрута даёт 

возможность фиксировать результаты обследования таким образом, чтобы проследить динамику 

развития речи ребёнка и, в случае тяжелого нарушения, рекомендовать дополнительное 

обследование в Областной Центр ПМСС с целью определения (выбора) образовательного 

маршрута.  

Задачи, которые реализуются в пропедевтическом направлении, это:  

Актуализация знаний педагогов о возрастных особенностях речи детей и способах её 

развития.  

Обучение педагогов некоторым методам и приёмам логопедической работы.  

Освоение системы пропедевтической работы в едином образовательном пространстве.  

Учитель-логопед же способствует эффективному взаимодействию всех участников 

образовательного процесса, координирует их действия, создаёт дидактический материал для работы 

воспитателя с детьми, организует консультационную деятельность педагогов, родителей. Педагоги 

всегда могут обратиться в логопедический кабинет и в соответствии с тематическим планированием 

выбрать нужные игры и упражнения, тут же получить консультацию логопеда.  

Таким образом, за счёт организованной, систематически проводящейся работы происходит 

насыщение образовательного процесса элементами логопедического воздействия с минимальными 

затратами времени, что не перегружает образовательный процесс. Помощь оказывается комплексно 

и единовременно большому количеству детей.  

 

2.5. Специфика условий (региональные, национальные и др.) 

Реализация ООАП ДО МБДОУ №114 «Солнечный город» обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФОП ДО и выбираемых 

педагогическим коллективом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации ООП ДО, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Вологодского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

Этнический состав воспитанников группы  - русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае. 

 

 



 

2.6. Учет особенностей здоровья обучающихся, реализация здоровьесберегающих технологий 

и основ ЗОЖ 

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и 

личности детей в целом. Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент 

тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую 

и мышления. Соответственно возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно-

коррекционной работы с данными детьми. В своей работе я применяю здоровьесберегающие 

технологии: мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, логоритмику.  

Основным направлением здоровьесберегающей деятельности является рациональная 

организация учебного процесса.  Также, в этом учебном году продолжаю внедрение в 

практику работы здоровьесберегающих образовательных технологий, применяю следующие 

здоровьесберегающие компоненты: 

 1. Артикуляционная и дыхательная гимнастики, игры на развитие дыхания (проводится 

ежедневно в утреннее время в группе со всеми детьми, а также на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях). 

 2. Развитие общей моторики. 

 3. Система работы по развитию мелкой моторики рук. 

 4. Упражнения на релаксацию. 

Для осуществления лечебно-оздоровительных и коррекционных мероприятий, которые не 

нарушали бы образовательную деятельность, в ДОУ разработан соответствующий режим дня. 

Коррекционные логопедические занятия в детском саду провожу в режиме смены динамичных поз, 

для чего использую мольберты, массажные коврики, разно-уровневое пространство в помещениях 

(подиумы, кубы).  

Часть занятия ребенок может сидеть, часть стоять, тем самым сохраняется его телесная 

вертикаль. Использование этого метода позволяет сохранить работоспособность детей в течение 

всего времени занятия.  

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у детей, их успокоения во 

время занятий провожу мышечную релаксацию. Релаксация — комплекс расслабляющих 

упражнений, снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата. 

 Важнейшим условием правильной речи, является плавный длительный выдох, четкая 

ненапряженная артикуляция. У учащихся с речевыми нарушениями речевое дыхание и четкость 

речи обычно нарушаются. Дыхание становится поверхностным, аритмичным.  

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная система — это 

энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и 

развитие голоса. Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Для выработки правильных, 

полноценных движений и определённых положений артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звуков, и объединение простых движений в сложные я использую 

артикуляционную гимнастику. Главная задача — выработать точность, силу, темп, 

переключаемость.  

Перед началом проведения артикуляционной гимнастики я применяю – комплекс 

упражнений способствует стимуляции кинестетических ощущений мышц участвующих в работе 

периферического речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса данных мышц. С.А. 

Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От них, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой мысли. Чем 

больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев, наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга, влияет на центры развития речи, 

развивает ручную умелость, помогает снять напряжение.  

С этой целью я использую на занятиях игры и упражнения на формирование движений 

пальцев руки. Игры и упражнения с пальчиками разнообразны: - пальчиковые игры с мелкими 

предметами; - пальчиковые игры со скороговорками; - пальчиковые игры со стихами; - пальчиковая 

гимнастика; - самомассаж кистей и пальцев рук с использованием «сухого бассейна»; - пальчиковый 

алфавит; - пальчиковый театр; - театр теней. - Для развития зрительно–тактильной координации 

применяется тренажер пальцевых прописей. При проявлении утомления, снижении 



 

работоспособности, при потере интереса и внимания в структуру занятия я включаю физкультурные 

минутки. Эта форма двигательной нагрузки является необходимым условием для поддержания 

высокой работоспособности и сохранения здоровья воспитанников.  

Игровую гимнастику (логоритмику) использую для усвоения детьми различных движений, 

которые являются не только общеукрепляющими, но и коррекционно-развивающими. 

Логопедическая ритмика является составной частью комплексного метода преодоления речевых 

нарушений у дошкольников. Специализированная методика логоритмики является средством 

перевоспитания речи через тренировку и развитие необходимых качеств общей и речевой моторики. 

Весь курс логоритмических занятий, благодаря большому количеству двигательных заданий, 

способствует выработке более тонких динамических характеристик общей и речевой моторики. Для 

сохранения здоровья я применяю игровые технологии. Движение, активность, изобретательность, 

социализация заложены в самой системе: покажи, на что похожа эта буква, нарисуй свое восприятие 

предмета, изобрази свое настроение. Дети на этих занятиях вовлечены в активную познавательную 

деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последующее время обучения.  

Игровые технологии помогают решать не только проблемы мотивации, развития детей, но 

и здоровьесбережения, социализации. В игре и через игровое общение у растущего человека 

проявляется и формируется мировоззрение, потребность воздействовать на мир, адекватно 

воспринимать происходящее. В игре независимо от сознания ребенка работают различные группы 

мышц, что благотворно влияет на здоровье. Театрально-игровая деятельность: - игры-

драматизации; - сопряженная гимнастика – театр пальчиков и языка; Прекрасным стимулом для 

детей и средством создания речевых ситуаций является пальчиковый театр, который есть в арсенале 

логопедического кабинета. Самое щадящее, комфортное обучение детей – это обучение в игре.  

Игра успокаивает, лечит, а в моем случае стимулирует речь детей. Надо видеть 

восторженные глаза моих учеников, когда они надевают на пальчик фигурку животного и начинают 

играть свою роль, говорить. Причем, с удовольствием участвуют в обучающей игре все, даже 

робкие дети. Они строят диалоги, сочиняют маленькие рассказы, подбирают слова-действия, слова-

признаки и т.д. И даже самый молчаливый и застенчивый ребенок рассказывает свою историю о 

животном, роль которого он играет.  

Сопряженная гимнастика способствует не только развитию мелкой моторики рук, но и 

лучшей координации движений. Упражнения объединены простым сюжетом, что и позволяет 

назвать их театром пальчиков и языка.  

 

2.7. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками  образовательного  процесса  

Организация системы взаимодействия с родителями 

Успех коррекционного процесса во многом определяется тем, насколько четко организована 

преемственность логопеда и родителей. В своей деятельности работу строю опираясь на несколько 

принципов: принцип доверительности отношений, принцип личной заинтересованности родителей, 

принцип подхода к родителям, как к партнерам, принцип утверждения самооценки родителей. В 

современном мире, в силу занятости и загруженности родителей, часто возникает проблема 

безучастного отношения родителей к коррекции речевых нарушений, важно вовлечь их в работу и 

сделать полноценными участниками образовательного процесса.  

Опыт работы показывает, что осознанное включение родителей в совместный с логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить его эффективность. С момента 

обнаружения нарушений в развитии речи ребенка родителям необходимо сообщать результаты 

логопедического обследования и обсуждать их совместно, не отклоняясь от норм 

профессиональной этики. Родители должны быть информированы о целях индивидуальной 

программы коррекции речи ребенка, о ближайших и отдаленных результатах, объемах и 

предполагаемых сроках коррекционной работы. Это способствует формированию у них адекватной 

оценки реальных возможностей и перспектив психофизического развития ребенка.  

Уже на начальном этапе совместной деятельности с родителями необходимо оценивать 

степень их готовности к сотрудничеству с логопедом и специалистами разного профиля, 

прогнозировать возможную степень их привлечения в коррекционно-педагогический процесс и 

определять объем той помощи, на который способны родители с учетом различных факторов 

(профессиональной занятости, материального положения, уровня образования, жилищно-бытовых 

условий).  

Эффективность работы с родителями определяется не столько умелым отбором её 

содержания и форм, сколько психологическим настроем, возникающим у них в процессе 



 

постоянных контактов с логопедом. Дифференцированный подход к родителям, тактичность, 

внимание и сопереживание способствуют установлению партнерских отношений, взаимного 

доверия и понимания. Формы работы с родителями более подробно рассмотрены в пункте: Наличие 

системы работы с родителями (законными представителями).  

Модель взаимодействия педагога с родителями  

в условиях пункт логопедической помощи  

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

Задачи: 

• формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с нарушениями 

речи; 

• освоение родителями эффективных приёмов взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений речи; 

• Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми. 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, обучающихся на пункте 

логопедической помощи. 

Подготовительный: 

• сообщение данных о специфических нарушениях речи ребёнка, уровнях развития разных сторон 

речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития; 

• формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с логопедом; 

• изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания логопедической 

коррекции.  

Основной: 

 обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье за счёт вовлечения 

родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием следующих форм: 

• участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

• включение родителей в проведение занятий; 

• содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребёнка в 

процессе логопедической коррекции; 

• обучение приёмам логопедической коррекции, используемым в семейном воспитании детей 

с нарушениями речи; 

• мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

• содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учётом речевого 

нарушения ребёнка. 

Завершающий: 

• анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции; 

• разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

Планирование взаимодействия учителя-логопеда с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

 

Разрабатывая перспективное планирование на учебный год, я объединила разные формы 

взаимодействия с семьей в систему и старалась затронуть темы наиболее актуальные для родителей. 

В планировании присутствуют такие формы сотрудничества, как: анкетирование, родительское 

собрание, адресная консультация, беседа, папки-передвижки, открытое индивидуальное занятие, 

информационный стенд, информирование и проведение консультаций с использованием ИКТ.  

Более подробно о некоторых из них.  

Анкетирование провожу в начале года, из которой я узнаю об условиях проживания ребёнка, 

его окружении, помогает собрать анамнестические данные. Данное анкетирование необходимо для 

того, чтобы иметь представление о семьях воспитанников и понять, готовы ли они к активному 

взаимодействию, понимают ли важность и своевременность решения проблем речевого развития 

своего ребёнка.  

В середине учебного года провожу промежуточное анкетирование, целью которого является 

определение эффективности работы с родителями, и при необходимости, поиск альтернативных 

способов взаимодействия с ними.  

Итоговую анкету родители заполняют в конце учебного года, и направлена она на 

определение успешности взаимодействия учителя-логопеда с родителями.  



 

На родительских собраниях главной своей задачей я считаю, доведение до их сведения 

информации о том, как важна и необходима своевременная работа по формированию и 

совершенствованию звуковой культуры речи. Особое внимание уделяю беседе о выполнении 

рекомендаций дома. На следующих родительских собраниях спектр обсуждаемых вопросов 

остается прежним, но помимо этого все педагоги группы (психолог, воспитатель) рассказывают о 

работе, проведенной с детьми, о проблемах, возникших у конкретных детей, о дисциплинарных 

моментах.  

Папка-передвижка. Такую форму сотрудничества можно назвать заочной. Для меня 

главным её преимуществом является то, что таким способом можно познакомить родителей с 

большим количеством теоретического материала.  

Адресная консультация. Одной их форм работы, которая помогает мне реализовать 

индивидуальный подход как в работе с ребёнком, так и с его семьёй, является консультирование. 

От того, как протекают первые встречи логопеда с родителями, будет зависеть, наладится ли в 

дальнейшем их сотрудничество. Рабочие термины могут быть не понятны для родителей и 

создавать барьер в общении. Обязательным моментом индивидуального консультирования считаю 

обсуждение успехов и достижений ребёнка в преодолении речевых проблем. В своей работе я 

предпочитаю совмещать индивидуальное консультирование с открытым индивидуальным занятием 

для родителей.  

Открытое индивидуальное занятие. На индивидуальные занятия приглашаю родителей 

детей, имеющих нарушения звукопроизношения. Эта форма работы помогает более подробно и 

понятно познакомить родителей с методами логопедического воздействия на разных этапах 

коррекционной работы. Связь с родителями через информационный стенд относится к наглядным 

формам работы. При размещении информации учитываю, что она должна быть динамичной и 

красочно оформленной. Стенд отражает лексическую тему недели в группе и предлагает родителям 

рекомендации, которые способствуют обогащению словаря и развитию грамматических категорий. 

Информирование и проведение консультаций с использованием ИКТ.  

В этом учебном году я активно ввела в свою практику современные формы работы.  

 

Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ 

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

положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 

дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего 

педагогического коллектива и семьи воспитанников. Во взаимодействии с педагогами ДОУ 

учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника. Он помогает педагогам выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями в условиях пункта 

логопедической помощи. 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ в 

образовательном процессе логопедического пункта 

Задачи: 

• выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих благоприятные 

условия для развития детей; 

• обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции; 

• оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых нарушений. 

• направления взаимодействия; 

• формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и условиях 

благоприятного речевого развития; 

• обучение педагогов приёмам развития и коррекции речи в повседневной жизни, профилактике 

речевых нарушений у воспитанников; 

• разработка эффективных приёмов педагогического общения с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

Действенной формой реализации данной модели является семинар-практиум, организуемый 

учителем-логопедом для педагогов ДОУ. В основу при его разработке положен принцип интеграции 

образовательных областей. 



 

Примерная тематика занятий семинара-практикума: «Предпосылки и показатели речевого развития 

детей», «Игровые приёмы развития артикуляторных возможностей ребёнка», «Речевой слух: 

развиваем в игре», «Развитие чувства ритма у дошкольников», «Профилактика нарушений 

письменной речи у детей старшего дошкольного возраста». 

В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя 

ДОУ может быть представлена следующим образом: 

 Воспитатель 

• замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно адресует логопеду запрос, 

информируя учителя-логопеда о проблемах в развитии речи конкретных детей; 

• создаёт условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной нормы; 

• формирует общие предпосылки для речевого развития: фонематические процессы; развитие 

мелкой моторики пальцев рук; 

• обогащает содержание детской речи; 

Учитель-логопед 

• диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

• дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и структуре речевого 

нарушения; 

• осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: совместное 

составление календарного тематического планирования, оснащение развивающего 

пространства в групповых помещениях, проведение интегрированных мероприятий. На 

совместных интегрированных занятиях учителя-логопеда и воспитателя, которые проводятся 

как обобщающие, итоговые (например, один раз в месяц) организуется содержательное общение 

детей друг с другом в разных видах деятельности, что способствует закреплению навыков 

пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, 

развитию коммуникативной практики. Так реализуется принцип интеграции образовательных 

областей. 

Учитель-логопед даёт воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых 

логопедической профилактической направленности со всей группой воспитанников, а также по 

организации индивидуальной работы с детьми, обучающимися на логопункте. Кроме того, 

учитель-логопед помогает воспитателю организовать обучение и воспитание ребёнка с 

нарушениями речи с учётом его особенностей развития его познавательных процессов, 

личности, эмоционально-волевой и коммуниктивной сфер, например, подобрать наглядно-

дидактические и литературные материалы, организовать совместную деятельность со 

сверстниками. 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений, а в других – воспитатель содействует закреплению результатов, полученных на 

логопедических занятиях. Совместное решение общих образовательных задач воспитателя и 

учителя-логопеда определяется их профессиональными функциями, реализуемыми в работе с 

детьми. 

 

Профессиональные функции педагогов ДОУ 

Направления 

работы 

Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда знаний Сообщает родителям 

 информацию 

об условиях 

 благополучного  

развития речи 

Сообщает родителям информацию о 

видах и причинах речевых 

нарушений 

Диагностическое Распознаёт недостатки 

 в речевом развитии  

и адресует логопеду запрос, 

содействуя раннему 

выявлению речевых 

нарушений 

Первичная диагностика (скрининг). 

1. Работа по запросу педагога 

(родителя). 

Диагностирует развитие всех сторон 

речи и психических функций, 

определяет его соответствие 



 

возрастной норме. В случае наличии 

проблемы направляет ребёнка на 

ПМПк       (по итогам консилиума) 

2. Работа в рамках 

диагностического минимума. 

Проводит первичную диагностику 

развития всех сторон речи 

воспитанников ДОУ, достигших 

четырёхлетнего возраста, 

определяет его соответствие 

возрастной 

норме. В случае наличия проблемы 

направляет ребёнка на консилиум с 

целью прохождения ПМПк. 

Вторичная диагностика. 

При зачислении ребенка на 

логопункт проводит вторичную 

диагностику с целью выявления 

структуры речевого дефекта. 

Итоговая диагностика. 

По завершении срока 

коррекционной работы изучает 

динамику речевого развития 

ребёнка. 

Коррекционно-

развивающее 

Формирует у ребёнка общие 

предпосылки, 

обеспечивающие успешность 

логопедической коррекции 

речи.  

Развивает все стороны речи 

детей в пределах возрастной 

нормы. 

Корректирует все стороны речи для 

оптимизации её развития. 

Развивает сохранные речевые 

навыки, что создаёт 

психологическую основу для 

коррекции её нарушенных сторон. 

 

Основное содержание деятельности учителя-логопеда в рамках ППк при 

сотрудничестве со специалистами ДОУ: 

Проведение диагностики детей с целью выявления речевых нарушений и определения 

уровня речевого развития;  

Определение направлений работы по коррекции речевых нарушений;  

Обсуждение с другими специалистами ПМПк, педагогами общеобразовательного 

учреждения результатов обследования детей, с целью определения их образовательного маршрута.  

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по профилактике речевых нарушений у детей. В системе комплексного обследования детей в 

работе ППк одно из центральных мест занимает оценка речевого развития ребёнка. Речь почти 

всегда является показателем того или иного отклонения в общей картине нервно-психического 

состояния ребёнка. Эффективность логопедического обследования во многом зависит от того, 

насколько правильно и грамотно была проведена диагностика речевого развития. В своей 

практике я использую «Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой, «Альбом по развитию речи» 

«Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» Крупенчук О.И.. 

 

Организационно-методическая работа учителя-логопеда 

Ведение и оформление документации учителем-логопедом является обязательной и 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

1. Текущая документация  

- Перечень оборудования логопедического кабинета  

- Циклограмма работы учителя-логопеда  

- Расписание логопедических занятий детей 

- Годовой план работы учителя-логопеда  



 

- Журнал учета логопедических занятий. 

- Журнал посещения детьми индивидуальной работы 

 - Журнал учета проводимых консультаций с родителями  

-  Журнал регистрации детей, нуждающихся  в пункте логопедической помощи 

- Отчет о проделанной коррекционной работе  

- Речевая карта обследования на каждого ребенка посещающий пункт логопедической 

помощи 

- Индивидуальный план логопедической коррекционной работы  

- Заявление о зачислении на логопункт 

- Заявление об отказе от коррекционной работы  

- Конспекты индивидуальной и подгрупповой работы НОД  

2. Консультативная работа  

- Работа с родителями  

- Работа с педагогами  

3. Документация блока планирования коррекционно-речевой работы  

- Задачи коррекционно-речевой работы (индивидуальный план работы)  

- Список детей  

- Распределение подгрупповой и индивидуальной работы с детьми  

4. Документация консультативно-методического блока работы учителя-логопеда  

- Текущие консультации для педагогического коллектива  

- Взаимопосещение и анализ занятий специалистов ДОУ  

- Плановые консультации для родителей  

- План работы учителя-логопеда с родителями  

- Анкеты для родителей  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Требования к педагогическим работникам 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

▪ осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы;  

▪ соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

▪ уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

▪ развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

▪ формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

▪ применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

▪ учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Деятельность педагогических работников в группе должна исключать перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым 

снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно 

отразиться на благополучии и развитии детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

 На пункте логопедической помощи работает: 

ФИО Должность Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Труханова Яна 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

 Высшее 9 лет 

 

высшая 



 

В период пребывания детей в ДОУ работают воспитатели групп, педагог-психолог, 

учитель-логопед, специалисты ведут наблюдение, осуществляют индивидуальную коррекцию 

развития обучающихся, работают с семьями. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).  

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду (см. 

Приложение – режимы дня по возрастным группам). 

 

3.3. Учебный план 

Учебный план реализуется в ходе образовательной деятельности. Максимальный 

допустимый объём нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта и возрасту обучающихся. В сетке 

учебного плана выдерживаются санитарно-гигиенические  нормативы  (СанПиН 2.4.1.3049 – 

13). Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, в условиях 12 - часового 

пребывания детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  и 

максимально допустимый объём образовательной нагрузки для детей зависит от возраста детей. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по май. В середине 

года (январь) для детей организовываются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В летний период образовательная деятельность 

проводится на прогулке (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии).  Организованная образовательная деятельность начинается с первой недели 

сентября. Учебный план включает в себя 36 учебных недель. Май - время диагностики знаний 

воспитанников. В организацию организованной образовательной деятельности включены 

каникулы с 29 по 8 января.  

 Учебный план на 2024 – 2025 уч.год обеспечивает необходимый баланс учебной нагрузки и 

образовательных областей на неделю в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе, с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели. Оптимальный период 2–3 недели. 

 

Основные   

разделы 

  рабочей  

программы 

ФФНР, ЗПР, ОНР-II, III уровень 

речевого развития 

у детей 3-6 лет (средняя, старшая 

группы) 

 

ФФНР, ОНР-III уровнь речевого 

развития 

у детей 7-го года жизни 

(подготовительная к школе группа) 



 

Всего 

занятий 

Индивидуа

льные 

подгруппо

вые 

Всего 

занятий 

индивидуал

ьные 

подгруппов

ые 

Всего  в  

неделю 

25 24 1 20 19 1 

Всего  в  месяц 100 96 4 

 

80 

 

76 4 

Всего  в год 800 768 32 640 608 32 

 

3.4. Календарный учебный график 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

каникул.  

Продолжительность учебного года 01.09.2024 -31.05.2025 

Количество учебных недель 36 недель 

Сроки каникул Зимние 30.12.2024-12.01.2025; 

Летние 01.06.2025 - 31.08.2025 

 

3.5. Расписание образовательной деятельности  

Объём образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. (См. Приложение)  

 

3.6. Планирование проектной деятельности, конкурсного движения, с самовыражения детей, 

поддержки детской инициативы (см. Приложение) 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Раскрывается описание материально-технического состояния и оснащенности 

логопедического кабинета и его предметно-развивающей среды.  

В кабинете предусмотрено: 1 рабочее место для логопеда и 1 место для занятий с детьми.  

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

1 зона – развития артикуляционного аппарата, постановки звуков, просодической стороны речи, 

дыхания. 

2 зона - развитие мелкой моторики. 

3 зона – наглядно-дидактическое и методическое обеспечение учебного процесса. 

Специальное оборудование:  

• Индивидуальные зеркала  

• Шпатель. 

• Спирт. 

• Вата, бинт. 

• Ватные палочки. 

• Салфетки бумажные, салфетки влажные. 

• Зеркало настенное. 

Для групповых логопедических занятий могут быть использованы кабинеты для проведения 

ДПУ. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда логопедического кабинета 

 

Перечень диагностических методик. 

• Иншакова О.Б.  «Альбом для логопеда». Изд. центр «ВЛАДОС», 2008 год. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста». 

• Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста  Крупенчук О.И. 

 

Развитие мелкой моторики. 



 

• Рамки -  вкладыши: «Одежда», «Цифры»,  «Овощи». 

• Настольная  игра   «Мозаика» -2 шт. 

• Пазлы  «Сказки» 

• Шнуровка  «Одень куклу» 

• Шнуровка  «Формы» 

• Конструктор  «Снежинки» 

• Игры  с  прищепками «Ёжики» 

• Игра  «Сложи узор» 

• Игры  с  пуговицами 

• Кубик – рубик – 1 шт. 

• Змейка 

Развитие дыхания. 

• Мыльные пузыри 

• Коробка «Развитие  дыхания»:    полоски,  шарики,  трубочки, дождик,  бабочки,  листочки, 

дыхательные  тренажеры. 

• Свистульки – 2 шт. 

• Дыхательный тренажер  «Петушок» - 1шт. 

• Вертушки – 4 шт. 

 

Дидактические игры: 

• Говори правильно на звуки: Ш, Ч, Щ, С, Ль, Л, Р, Рь 

• Логопедическая ромашка на звуки Р-Л-Рь-Ль 

• Логопедические кубики 

• Тренажер. Логопед и Я 

• Кто в домике живёт? 

• Ходилка-бродилка 

• Логопедическая игра «Космос» 

• Речевой тренажер 

• Книга сказок 

• Книга для принцесс 

• Пираты 

• Тренажер. Читаем по слогам. 

• Из чего мы сделаны? 

• Игроазбука 

• Кто что делает 

• Мамы и малыши 

• Игра с предлогами 

• Слоговой паровозик 

• Лото «Фрукты, ягоды, овощи» и «Домашние любимцы» 

• Короткие истории  

• Расскажи сказку 

• Скажи слово. 

• Слова – антомимы. 

• Кубики-истории 

• Веселая азбука 

 

3.8.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать коррекционную работу 

для детей с нарушением речи, обеспечить единство требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Название  

программы 

Название программы Нормативн

ый срок 

освоения 

Общеразвивающ

ие  группы 



 

Программа 

логопедической 

работы по 

коррекции 

нарушений речи 

 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием»;  

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста»; 

3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием 

речи 6 года»;  

4. Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

«Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи 

(для детей подготовительной к школе 

группы)»;  

5. Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева, Л.Б. 

Баряева «Программа логопедической 

работы в дошкольном образовательном 

учреждении»; 

6.Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 114 

«Солнечный город»; 

7. Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 114 

«Солнечный город» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

8. Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 114 

«Солнечный город» для детей с задержкой 

психического развития; 

1 год 

(с 5 до 7лет) 

 

 

2 года  

(4-6 лет) 

 

1 год 

(5-6 лет) 

 

 

1 год 

(6-7 лет) 

 

 

 

1 год 

(3-4 года) 

 

 

От 4 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

От 4 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

От 4 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая  группа 

Подготовительная  

группа 

 

Средняя и 

старшая группы 

 

Старшая группа 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

Младшая группа 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

 

В данном разделе представлен перечень методических пособий и технологий, используемых 

в коррекционной деятельности с детьми и родителями, а также информационные ресурсы. 
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9. Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 

«Педагогика и психология (дошк.)» / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина.— М.: 

Просвещение, 1989.—223с.: ил. 

10. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. – 314 с. 

11. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. 

для логопеда /Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. — Екатеринбург: Изд-во АРД 

ЛТД, 1998. — 320 с. (Серия «Учимся играя») 

12. Косинова Е.М. Артикуляционная гимнастика. – М.: ОЛИСС, Эксмо, 2007. – 64с. 

13. Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Изд. ГНОМ и Д, 2009 (10 штук) 

14. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие 

для логопедов и родителей: 9 альбомов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 

15. Спивак Е.Н.: Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет. – М.: Гном и Д, 2007 

16. Азова Е.А, Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. 

8 книг. – М: Сфера, 2010. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления, произношения 

трудных звуков. 5 тетрадей - М.: Изд-во ГНОМ, 2019 

18. Лебедава И.Л. Картотека игр для автоматизации трудных звуков.  

19. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 3 тетради. -  

М.: Изд-во ГНОМ, 2019 

20. Черенкова М.А. Дидактический материал по преодолению нарушений слоговой структуры 

слова у детей 4-6 лет. 

21. Маркова А.К. Особенности усвоения слоговой структуры слова у детей, страдающих 

алалией. // Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Р.Е. Левиной. - М., 

1961. 

22. Большакова С.Е.   Формируем слоговую структуру слова. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 32 с. 

23. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: 

учеб. пособие / В.К. Воробьева. — М.: ACT: Астрель : Транзиткнига, 2006. — 158[2] с. — 

(Высшая школа) 

24. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 

25. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 

26. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием. — М.: АРКТИ, 2002. — 144 с. (Биб-ка практикующего логопеда). 

27. Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. Фонетические рассказы и сказки (для детей 507 лет). 

1,2,3 части. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2018.  

28. Колпакова О.В. Готовимся к школе. Составляем рассказы по серии картинок. 2 тетради. – 

Екатеринбург: ООО «Литур–К», 2015. 

ИКТ: 

29. Звуковой калейдоскоп. Интерактивные игры с играми на развитие фонематического слуха у 

дошкольников. 

30. Начинаю читать. Интерактивные игры с играми для детей от 4 лет, начинающих знакомство 

с буквами и правилами чтения. 



 

31. Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями 

произносительной стороны речи.  

32. Баба Яга учится читать. Интерактивные игры для детей начинающих знакомство с буквами 

и правилами чтения. 

33. Учимся говорить правильно. Интерактивные игры для развития речи детей 5-7 лет. 

 

 


