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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по речевому развитию обучающихся 5-7 лет (старшей группы и
подготовительной  к  школе  группы)  разработана  в  соответствии  с  Основной
образовательной  программой  Муниципального бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №50»»,  на основе
Федеральной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (далее  -  ФОП),  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  Государственного  Образовательного
Стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Данная  программа  представляет  коррекционно-развивающую  систему,
обеспечивающую  полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского  языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия,  лексико-грамматических категорий
языка,  развитие  связной  речи,  что  обуславливает  формирование  коммуникативных
способностей,  речевого  и  общего  психического  развития  обучающихся  дошкольного
возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом, а
также их успешной социализации.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:
 Федеральный  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»;

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.1.3685-
21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020г.  №  28  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г № Р-
75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г № Р-
93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации».

3



1.2. Цель и задачи рабочей Программы

Цель:
Создание благоприятных условий для комплексного развития у обучающихся всех

компонентов речевой системы: произношения, словаря, грамматического строя, связной
речи в соответствии с возрастом.

Задачи:
1. Создать у обучающихся устойчивые фонематические представления о каждом звуке

родного языка.
2. Формировать  тонкие  акустико-артикуляционные  дифференцировки.  Развивать

способность к речевому анализу и синтезу.
3. Довести  активный  и  пассивный  словаря  до  возрастной  нормы.  Формировать

правильное  использование  обучающихся  освоенных  грамматических  форм  для
тонкого выражения мыслей.

4. Формировать  готовность  к  обучению  в  школе.  Работать  над  предупреждением
дисграфии и дислексии.

5. Создать  в  окружении  воспитанника  богатую,  культурную  речевую  среду
посредством организации различных видов детской деятельности.

6. Организовать творческий воспитательно-образовательный процесс. 
7. Объединить  подходы  к  воспитанию  обучающихся  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

1. Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.

2. Принцип  научной  обоснованности  и  практической  значимости  (содержание
программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной педагогики и коррекционной программы, при этом имеет возможность
реализации в массовой практике дошкольного образования).

3. Единство  коррекционных,  профилактических,  развивающих и  обучающих задач.
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза
развития обучающихся и создания благоприятных условий для наиболее полной
реализации его потенциальных возможностей. 

4. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса
оказания коррекционной психолого-педагогической помощи воспитаннику. 

5. Деятельностный  принцип  коррекции,  определяющий  ведущую  деятельность
обучающихся с недоразвитием различных сторон личности.

6. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей воспитанника.
Согласно  этому  принципу  следует  учитывать  соответствие  хода  развития
воспитанника, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время
об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

7. Доступность  и  последовательность  изучаемого  материала;  работа  проводится
исключительно  на  материале  звуков,  правильно  произносимых  всеми
обучающимися;

8. Принцип адекватности позволяет говорить о необходимости использования, как в
обучении,  так  и  воспитании  обучающихся  с  образовательными  потребностями,
всего  многообразия  методов,  приемов,  средств  в  соответствии  с  возрастом.
Основной формой работы с  дошкольниками  и  ведущим видом их  деятельности
является игра.
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9. Принцип  комплексного  воздействия  позволяет  в  соответствии  с  предложенным
планированием специалистам и воспитателям совместно с родителями эффективно
корректировать речевые дефекты у обучающихся.

10. Принцип неразрывной взаимосвязи мышления и речи со всеми ее компонентами:
произношением,  звукобуквенным  анализом,  грамматикой,  фразой,  интонацией,
развитием мелкой моторики.  

11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
12. Принцип  интеграции  образовательных  областей,  позволяющий  обеспечить

целостность  педагогического  процесса,  согласованный  подход  по  всем
направлениям взаимодействия взрослого с воспитанником.

13. Принцип  системности  и  концентричности,  заключающийся  в  многократном
выполнении  и  разнообразии  методов  закрепления  получаемых  знаний  и
формируемых умений.

14. Принцип  культуросообразности  учитывает  национальные  ценности  и  традиции  в
образовании. 

Перечисленные  принципы  позволяют  наметить  стратегию  и  направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.   Диалог  детей  приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий.  В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми  людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее 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. 

Характеристика речевого развития обучающихся 5-7 лет с ФФНР
Фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи  (далее  ФФНР)  —  это  нарушение

процессов  формирования  произношения  у  воспитанников  с  различными  речевыми
расстройствами  из-за  дефектов  восприятия  и  произношения  фонем.  Без  достаточной
сформированности  фонематического  восприятия  невозможно  становление  его  высшей
ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения
на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов:  сочетаний звуков, слогов и
слов.  У  воспитанников  с  сочетанием  нарушения  произношения  и  восприятия  фонем
отмечается  незаконченность  процессов  формирования  артикулирования  и  восприятия
звуков,  отличающихся  акустико-артикуляционными  признаками.  Уровень  развития
фонематического слуха, обучающегося влияет на овладение звуковым анализом. Степень
недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В  фонетико-фонематическом  недоразвитии  обучающихся  выявляется  несколько
состояний:
 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;
 при  сформированной  артикуляции  не  различение  звуков,  относящихся  к  разным

фонетическим группам;
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 
 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук

может служить для воспитанника заменителем двух или более звуков. Например,
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вместо звуков «с»,  «ч»,  «ш» воспитанник произносит  звук «ть»:  «тюмка» вместо
«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»;

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные
звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может
заменяться  звуками  «т»  и  «д»,  «р»  заменяется  на  «л»,  «ш»  заменяется  на  «ф».
«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных
словах.  Обучающийся  в  одних  словах  может  употреблять  звуки  правильно,  а  в
других  заменять  их  близкими  по  артикуляции  или  акустическим  признакам.
Например,  воспитанник  умеет  правильно  произносить  звуки  «р»,  «л»  и  «с»
изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит
«старял стлагает дошку»;

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой
и т.д.

При  наличии  большого  количества  дефектных  звуков  у  обучающихся  с  ФФНР
нарушается  слоговая  структура  слова  и  произношение  слов  со  стечением  согласных.
Характер нарушенного звукопроизношения у обучающихся с ФФНР указывает на низкий
уровень  развития  фонематического  восприятия.  Несформированность  фонематического
восприятия выражается в:

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
 затруднениях при анализе звукового состава речи.
У  обучающихся  с  ФФНР  наблюдается  некоторое  недоразвитие  или  нарушение

высших психических процессов: 
 внимание у таких воспитанников может быть неустойчивым, нестабильным и

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку
трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на
другой;

 объем  памяти  может  быть  сужен  по  сравнению  с  нормой.  При  этом
воспитаннику  понадобится  больше  времени  и  повторов,  чтобы  запомнить  заданный
материал;

  отмечаются  особенности  в  протекании  мыслительных  операций:  наряду  с
преобладанием  наглядно-образного  мышления  обучающиеся  могут  затрудняться  в
понимании  абстрактных  понятий  и  отношений.  Скорость  протекания  мыслительных
операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным
и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя  из  перечисленных  особенностей  высшей  нервной  деятельности,
обучающиеся с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом:

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;
 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на

занятиях обучающиеся быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в
течение длительного времени;

 возможны  затруднения  в  запоминании  инструкций  педагога,  особенно  —
двух-,  трех-,  четырехступенчатых,  требующих  поэтапного  и  последовательного
выполнения;

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
В отличие от обучающихся с ФФНР обучающиеся с фонетическим нарушением

речи (ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 
ФНР  –  это  нарушение  звукопроизношения  при  нормальном  физическом  и

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата.  Может наблюдаться
расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие
нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее
недостаточной  сформированностью.   Воспитанник  не  может  правильно  выполнять
движения органами артикуляции,  особенно языком,  в результате чего звук искажается.
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(Моторное нарушение речи).
Такие расстройства могут проявляться:

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета
 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д.

Чаще всего нарушаются:
1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц;
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ;
3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары);
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары).

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного
звука,  но  реже  нарушаются  те  звуки,  которые  просты  по  способу  артикуляции  и  не
требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т).

Характеристика  речевого  развития  обучающихся  5-7  лет  с  общим
недоразвитием речи

Общее недоразвитие речи (далее ОНР) – это такое речевое нарушение, при котором
у  воспитанников  с  нормальным  слухом  и  относительно  сохранным  интеллектом
наблюдается  недоразвитие  всех  компонентов  речевой  системы  (фонетико-
фонематического  и  лексико-грамматического).  Это  обусловлено  тем,  что  в  процессе
онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то
одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Речевой  опыт  воспитанников  с  ОНР  весьма  ограничен,  языковые  средства,
которыми  они  пользуются,  являются  несовершенными.  Они  далеко  не  полностью
удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь обучающихся с
данными  речевыми  нарушениями  оказывается  бедной,  малословной,  тесно  связанной
определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная
(монологическая)  речь,  без  которой  не  может  быть  полноценного  усвоения
приобретенных воспитанниками знаний, либо развивается с большими трудностями, либо,
вообще, полностью отсутствует.

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не
исчезают. Поэтому речевое развитие таких обучающихся можно обеспечить только при
условии  использования  системы  коррекционных  мероприятий, предусматривающих
формирование  речевой  практики,  в  процессе  которой  происходит  овладение
фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка,  обучение речи
как средству общения и обобщения.

Выделение  ОНР  –  это  выделение  определенного  симптомо-комплекса.  Данная
группа  является  сложной  нозологии  и  механизмам.  Существуют  различные  категории
обучающихся: обучающиеся с моторной и сенсорной алалией; обучающиеся с задержкой
речевого  развития  как  симптом  задержки  психического  развития;  обучающиеся  с
дизартрией; обучающиеся с задержкой речевого развития невыраженной этиологии.

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия
речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического
и лексико-грамматического недоразвития.

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи:
1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня;
2. средний – ОНР 2 уровня;
3. более легкий – ОНР 3 уровня.

Общее недоразвитие речи II уровня
На втором уровне речевые возможности обучающихся значительно возрастают. У

воспитанников  имеется  довольно  большой  словарный  запас.  В  речи  преобладают
существительные,  мало глаголов,  и  еще меньше  прилагательных.  Очень  много  в  речи
обучающихся наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит»,
«стирает»,  «моет»),  особенно  глагольных.  Много  смешений,  наблюдается  неточность
значений слов. В речи очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.).
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Обучающийся использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С
точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза
оформлена неправильно.  Не  все  формы  дифференцируются  правильно.  Воспитанник
неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное согласование
существительных  и  прилагательных  в  среднем  роде,  особенно  в  косвенных  падежах).
Предложно-падежные  конструкции  воспроизводятся  неправильно.  Например:  «Я  была
лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для
воспитанников  со  2-ым уровнем ОНР характерны  грубые нарушения  грамматического
строя  речи.  Наблюдается  большое  количество  аграмматизмов  при  употреблении
существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят
отвлеченный характер. У обучающихся усвоены только простые формы словоизменения.
Словообразование  грубо  нарушено.  Его  практически  нет,  кроме  уменьшительно-
ласкательных  форм.  У  воспитанников  со  2-ым уровнем  речевого  недоразвития
синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у обучающихся с 1
уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается.  Воспитанник дифференцирует
многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена,
обучающийся не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более
развернута  (воспитанник  воспроизводит  два-три  слова).  Но  наблюдается  грубое
искажение  многосложных слов,  особенно слогов со стечением.  Слова воспроизводятся
вариативно  (например,  «ада»  вместо  «звезда»).  Нарушение  звукопроизношения  носит
полиморфный  характер.  Правильно  произносятся  гласные  и  простые  по  артикуляции
звуки.  Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку
фонетического развития обучающиеся.

Таким образом, у обучающихся с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и
синтаксические  аграмматизмы,  примитивная  связная  речь,  понимание  речи  остается
неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно.

Общее недоразвитие речи III уровня
Этот  уровень  характеризуется  тем,  что  обиходная  речь  становится  более

развернутой,  отсутствуют  грубые  фонетические  и  лексико-грамматические  нарушения.
Звуковая  сторона  относительно  сформирована,  но  остаются  нарушения  произношения
сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно
большие нарушения  наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ  по сюжетной
картинке,  рассказ  на  заданную  тему).  Есть  неточности  употребления  многих  слов,
вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном
словаре  присутствуют  существительные,  глаголы,  но  мало  прилагательных,  сложных
предлогов  и  союзов,  но  они  все-таки  уже  имеются.  В  активной  речи  используются
преимущественно  простые  распространенные  предложения.  Возникают  большие
трудности  при  употреблении  сложноподчиненных  предложений.  Наблюдается
недостаточная  сформированность  и  неточная  дифференциация  форм словоизменения  и
словообразования.  Аграмматизмы  наблюдаются  в  тех  формах,  которые  поздно
появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в
среднем  роде,  употребление  сложных  предлогов  «из-за»,  «из-под».  Очень  часто
отсутствуют  связующие  звенья  в  сложноподчиненных  предложениях.  Наблюдается
нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в
овладении чтением и письмом.

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при
построении произвольной фразы.

Программа предназначена для коррекционного обучения воспитанников старшего
дошкольного  возраста  с  нормальным слухом и  интеллектом,  имеющих  отклонения  в
речевом развитии. 

Характерным  для  этой  категории  обучающихся  является  нарушение
фонематического  восприятия,  незаконченность  процесса  формирования  звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  При этом
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наблюдается  наличие  в  речи обучающихся  недифференцированных звуков,  смешение
звуков,  нестойкое  употребление  их  в  речи,  значительное  количество  искаженно
произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на слух.

Также  для  этой  категории  воспитанников  характерна  общая  неотчетливость,
смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.

Данные воспитанники не обладают в полном объеме готовностью к звуковому
анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они
справляются  с  выделением звуков  из  состава  слова,  определение  последовательности
звуков в словах.

Отмечается  также  отставание  лексико-грамматического  развития:  бедность
словаря,  недостаточные  навыки  словообразования  и  словоизменения,  неправильное
употребление сложных предлогов, бедность синтаксических конструкций, используемых
в  речи.  Многие  воспитанники  не  могут  составить  рассказ  по  картине  или  по  серии
сюжетных  картин,  рассказать  стихотворение  или  сказку.  Все  названные  затруднения
проявляются в самостоятельной речи.

Данные  нарушения  могут  ярко  проявиться  при  поступлении  обучающихся  в
школу,  будут  тормозить  процесс  обучения  воспитанников  и  являться  причинами
нарушений письма и чтения.

Данная программа может помочь обеспечить плавный переход обучающегося в
школу.

Немаловажную  роль,  в  общем,  и  речевом  развитии  воспитанников  играет
обучение грамоте, которое является не только средством приобретения первоначальных
навыков правильного осознанного чтения, но также одним из способов формирования
устной речи.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу
дошкольного возраста): 

1. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;  способен  понимать  и  учитывать  интересы  и  чувства  других;
договариваться  и  дружить  со  сверстниками;  старается  разрешать  возникающие
конфликты конструктивными способами.

2. Ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и
сверстниками,  использует  формулы речевого  этикета  в  соответствии с  ситуацией
общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями.

3. Ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных
жанров,  имеет  предпочтения  в  жанрах  литературы,  проявляет  интерес  к  книгам
познавательного  характера,  определяет  характеры  персонажей,  мотивы  их
поведения, оценивает поступки литературных героев.

4. Ребёнок  способен  планировать  свои  действия,  направленные  на  достижение
конкретной  цели;  демонстрирует  сформированные  предпосылки  к  учебной
деятельности и элементы готовности к школьному обучению.

5. Ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.
6. Имеет  достаточный  словарный  запас.  Использует  в  общении  слова  различных

лексико-грамматических  категорий  (существительные,  глаголы,  наречия,
прилагательные, местоимения и т.д.). 

7. Грамматически  правильно  оформляет  самостоятельную  речь  в  соответствии  с
нормами языка. Владеет навыками словоизменения и словообразования.

8. Владеет элементарными навыками пересказа.
9. Имеет  развитое  фонематическое  восприятие  и  фонематические  представления,

правильно передает слоговую структуру слов.
10. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
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11. Владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза слов. Умеет определять
последовательность звуков в слове, различать на слух гласные и согласные (твёрдые
и мягкие) звук, выделять ударный гласный звук.

12. Владеет  навыками  анализа  и  синтеза  словесного  состава  предложения.  Умеет
строить длинные предложения.

13. Имеет развитую мелкую моторику рук.

1.6. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на
изучение  деятельностных  умений  ребёнка,  личностных  особенностей,  способов
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  Она позволяет выявлять особенности и
динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные
образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить
изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.

Результативность  коррекционной  логопедической  образовательной  деятельности
отслеживается  через  диагностические  исследования  3  раза  в  год  с  внесением
последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) логопедической коррекции
и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Углубленное  логопедическое  обследование  обучающихся  осуществляется
учителем-логопедом.  

Задачами  углубленного  логопедического  обследования  являются  выявление
особенностей  общего  и  речевого  развития  воспитанников:  состояния  компонентов
речевой  системы,  соотношения  развития  различных  компонентов  речи,  сопоставление
уровня  развития  языковых  средств  с  их  активизацией  (использованием  в  речевой
деятельности).

Углубленное  логопедическое  обследование  позволяет  выявить  не  только
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития обучающиеся, но и
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.

Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого воспитанника.

После заполнения учителем-логопедом речевой карты на каждого обучающегося
составляется  таблица  состояния  общего  и  речевого  развития  воспитанника.  Оценка
промежуточных  результатов  развития  осуществляется  в  январе  и  в  мае.  В  это  время
учитель-логопед  вновь  заполняет  таблицу  состояния  общего  и  речевого  развития
обучающихся, с внесением корректив в индивидуальные планы коррекции и в содержание
всего коррекционно-образовательного процесса.

Результаты диагностики находят отражение в речевых картах воспитанников, где
отмечается  динамика  коррекции  звукопроизношения  и  развития  речевых  функций
каждого  воспитанника,  итоговом  обследовании  речевого  развития  воспитанников,
ежегодном  отчете  учителя-логопеда  и  анализе  эффективности  работы  коррекционной
работы.

Логопедическая  диагностика  проводится  учителем-логопедом  с  использованием
наглядно-дидактического  обеспечения.  В  качестве  инструментов  обследования
используется  методический комплект  и картинный материал Иншаковой О.Б.,  а  также
другие дидактические пособия.

Этапы логопедического обследования
I этап – ориентировочный – включает в себя сбор анамнестических данных путём

изучения  медицинской  и  педагогической  документации,  опрос  родителей  и  педагогов,
выявление  индивидуальных  особенностей  воспитанника,  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.
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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 и комплексных диагностических таблиц на обучающихся.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности

ФОНЕТИКА и ФОНЕМАТИКА
1. Развитие слухового внимания, памяти и фонематического слуха, умения вслушиваться
в звучащее слово, самостоятельно находить слова, сходные по звучанию, определять в
словах наличие заданного звука.
2. Развитие физиологического и речевого дыхания. Закрепление навыков произнесения
звука, слога, слова, фразы на выдохе. Работа над плавным звучанием речи.
3. Развитие самоконтроля в произношении. 
4.  Уточнение  артикуляции  имеющихся  звуков,  доведение  звукопроизношения  до
возрастной нормы. Дифференцирование звуков в порядке нарастающей трудности.
5.Развитие речевого анализа и синтеза.
а) практическое знакомство со словом-названием, словом-признаком, словом-действием.
Слово носит определенный смысл;
б) практическое знакомство со словом - звучащим элементом. 
Слова  состоят  из  звуков.  Слова  звучат,  так  как  в  них  звучат  звуки.  Звуки  могут
«свистеть», «шипеть», «рычать», «жужжать», «звенеть» и т.д. 
Слова разные, т.к. в них разные звуки.
Звуки в слове идут один за другим. Их нельзя пропускать, заменять, переставлять, т.к.
получится новое слово. 
Слова могут быть длинными и короткими в зависимости от количества звуков в них. 
в) практическое знакомство с предложением.
Работа  над  словесным  составом  и  смысловым  содержанием  предложений.  Усвоение
правила: предложение всегда о чем-нибудь или о ком-нибудь рассказывает.
Предложение  состоит  из  слов.  Слова  в  предложении  идут  одно  за  другим
последовательно,  их  нельзя  пропускать.  Слова можно посчитать.  Чем больше слов  в
предложении, тем оно длиннее и тем больше мы узнаем.
В предложении есть начало и конец. Слова в предложении пишутся раздельно. Первое
слово  пишется  с  большой буквы,  в  конце  предложения  ставится  точка.  Составление
предложений  по  картинкам,  вопросам,  демонстрации  действий,  опорным  словам,  с
предлогами и без них; добавление недостающего слова и предлога в предложении.
Практическое овладение способами анализа предложений без предлогов.
Усвоение анализа предложений с использованием «схемы» и «чтение» его по схеме.
Графическое изображение структуры предложений полосками, счётными палочками, на
доске, на листе бумаги.
Работа  над  смыслом  деформированных  предложений:  слова  в  предложении  связаны
грамматически.
Объединение нескольких предложений в небольшие рассказы. 
Работа  над  деформированными  рассказами,  закрепление  навыков  последовательного
пересказа. 
г) практическое знакомство со звуковым анализом слова.
Выделение звука из речи путём интонирования, определённого, часто повторяющегося
звука,  подбор  игрового  образа  к  обозначению  звука,  обозначение  звука  картинкой-
символом, закрепление изучаемого звука в игровом образе.
Позвучное  произношение  слова  с  определением  количества  звуков  в  нём  с
использованием «звуковой линейки», «окошечек» схем звукового состава, пальчиков.
Обследование звукового состава слова с помощью звуковой модели слова.
Усвоение  качественной  характеристики  звуков:  различать  на  слух  и  в  произношении
гласные и согласные (твёрдые — мягкие) звуки.
Определение от одного до пяти звуков в слове, нахождение одинаковых звуков в словах.
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Анализ слов разного типа:
т. с., гл., т. с. — типа «кот»
т. с., гл., т. с., гл. — типа «бусы»
т.с., гл., т.с., т.с. — типа «зонт»
м.с., гл., т.с., гл. — типа «лиса»
т.с., гл., м.с., гл. - типа «гуси»
гл., т.с., т.с., гл. — типа «игла»
т.с., гл., т.с., т.с., гл. — типа «мышка»
м.с., гл., т.с., т.с., гл. — типа «мишка»
Составление  моделей  звукового  состава  слова  по  раздаточному,  демонстрационному
материалу, на слух.
Подбор слов к заданным звуковым моделям и наоборот.
Интонационное выделение заданного звука в слове, выделение звука из состава слова:
начало, середина, конец слова.
Придумывание слов на заданный звук, определение пропущенного звука в слове.
д) практическое знакомство и усвоение слогового анализа слова.
Образование и первичное чтение буквосочетаний, открытых и закрытых слогов по мере
изучения первых звуков - букв.
Образование слогов со стечением согласных.
Обучение  механическому  делению  слов  на  слоги  и  определению  их  количества  с
использованием пальчиковой гимнастики.
Определение количества и порядка слогов в слове,  называние первого, второго и т.д.
слогов в слове, определение недостающего слога.
Придумывание слов по предложенному или прочитанному слогу.
Выделение  ударного  слога,  интонирование  его,  перенос  ударения  в  слове.  Усвоение
слогообразующей  роли  гласного  звука:  сколько  в  слове  гласных  звуков,  столько  и
слогов.

ЛЕКСИКА
1. Доведение активного и пассивного словаря возрастной нормы. Уточнение значения
имеющихся  слов,  привлечение  внимания  к  оттенкам  значения  слов  и  некоторым
способам словообразования.
2.  Расширение  словаря  словами,  характеризующими  качества,  признаки,  состояния
предметов, действия с ними, привлечение внимания к способам образования новых слов
путём  присоединения  суффиксов,  приставок,  путём  словосложения;  к  словам  с
уменьшительно-ласкательным значением.
Усвоение наиболее распространённых случаев многозначности слов.
4.  Активизировать  словарь  существительных,  прилагательных,  глаголов  по  темам,
предусмотренным программой «От рождения до школы».

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.
Образование существительных от прилагательных.
Употребление слов сложного слогового состава.
Употребление несклоняемых существительных.
Образование существительных, обозначающих лица по их деятельности, профессии.
Образование существительных множественного числа от единственного и наоборот.
Образование  существительных  единственного  и  множественного  числа  в  разных
падежных формах.
Образование однокоренных слов.
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Образование прилагательных от существительных (кошачий хвост).
Образование  и  употребление  сравнительной  степени  прилагательных  (большой  —
больше, сладкий — слаще).
Образование прилагательных уменьшительно-ласкательного значения.
Образование и употребление синонимов и антонимов.

ГЛАГОЛ
Сравнение  и  сопоставление  глаголов  настоящего,  прошедшего  и  будущего  времени
совершенного и несовершенного вида.
Употребление глаголов единственного и множественного числа.
Употребление глаголов с приставками.
Образование глаголов от существительных.
Привлечение  внимания  к  глаголам  с  чередованием  согласных  (стричь  —  стригу  —
стрижёт).
Употребление глаголов – антонимов.

ГРАММАТИКА
Усвоение  наиболее  сложных  форм  множественного  числа  существительных  (пальто,
пианино).
Привлечение внимания к падежным окончаниям существительных мужского, женского
и среднего рода единственного и множественного числа.
Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, времени
действия.
Согласование  и  сопоставление  окончаний  прилагательных  и  существительных
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в составе
предложений.
Согласование числительных с существительными.
Привлечение внимания к родовой принадлежности предметов (мой … карандаш, моя …
чашка).
Последовательное  введение  в  речь  предлогов  и  самостоятельное  их  использование.
Изменение  падежных  окончаний  существительных  при  использовании  предлогов
противоположного значения: на (столе) — под (столом).

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ
Воспитание навыка давать краткие и полные ответы на вопросы. 
Составление и употребление простых предложений без предлогов с предлогами по мере
изучения.
Распространение предложений однородными членами и с помощью вопросов.
Составление предложений из «живых слов».
Образование  и  употребление  сложно  —  сочинённых  и  сложно  -  подчинённых
предложений с союзами «и», «а», «потому что», «чтобы», «если».
Знакомство  с  предложением  в  практическом  плане,  наблюдение  связи  слов  в
предложениях и словосочетаниях
Работа  над  смысловой  и  интонационной  законченностью  предложения:  начало
предложения  произносится  громко,  к  концу  предложения  голос  затихает.  Перед
предложением нужно взять дыхание.
Восстановление последовательности изложения в деформированных текстах. 
Воспитание  интонационной  выразительности  речи  на  материале  русского  народного
творчества.  Использование  в  работе  потешек,  скороговорок,  загадок,  постоянное
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сопровождение  речи  движениями,  пальчиковой  гимнастикой  для  создания  зримого
образа.

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
1. Учить (на материале изучаемых лексических тем):
 разматывать и сматывать клубочки ниток;
 закручивать ленты на палочку;
 сортировать крупы (фасоль, горох и т.д.);
 застегивать, расстегивать кнопки, пуговицы, молнии;
 завязывать, развязывать ленточки, шнурки;
 нанизывать бусы разной величины;
 обрывать из бумаги фигуры по контуру;
 выкладывать фигуры из спичек, палочек и т.д.;
 обводить трафареты с последующим раскрашиванием, вырезанием;
 выкладывать узоры из мозаики по образцу и самостоятельно;
 собирать разрезные картинки из 6-8 частей;
 обводить трафареты и штриховать контуры слева направо, справа налево по образцу и по

устной инструкции;
 выгибать из проволоки геометрические фигуры;
 выкладывать предметы из готовых геометрических фигур;
 выкладывать из палочек, спичек, шнурков буквы разной величины;
 работать с карандашом по клеточкам в тетради.
2. Формировать навык самомассажа ладоней и пальцев рук.
3. Улучшать координацию пальцев рук при помощи специальных пальчиковых упражнений.
4. Учить переключению пальчиковых поз с одной на другую (сначала на одной руке, потом с

двумя руками).

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

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией
воспитанников в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки
в течение дня,  координацией и преемственностью в работе  всех субъектов коррекционного
процесса: логопеда, родителя (законного представителя) и воспитателя. Логопедическая работа
осуществляется на индивидуальных занятиях и подгруппами. При комплектовании групп для
занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и
коммуникативный  статус  обучающегося,  уровень  его  работоспособности.  Занятия
организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их
структуре,  способам  взаимодействия,  обучающегося  с  педагогом  и  сверстниками.
Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в
образовательном процессе.

Распределение  образовательной  деятельности  по  коррекции  и  развитию  речи,
обучению  грамоте,  осуществляемой  в  течение  недели,  проводится  в  соответствии  с
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на воспитанника в ДОУ.

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
Занятия, 
наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники,
обучающие игры, 
интегративная деятельность
дидактические игры, 

В соответствии с режимом дняИгры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с собственными 
знаниями обучающиеся на основе их опыта). 
Внеигровые формы:

• самодеятельность дошкольников;
• беседы
• дидактические игры
• чтение стихов.
• экспериментирование;
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досуговые игры с участием 
воспитателей 
личный пример
игровые ситуации

• речевые игры
• бытовая деятельность;
• продуктивные виды деятельности.

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик

Образовательная деятельность в ДОУ включает:
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов

детской деятельности;
 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных  процессов;

самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.
Образовательная деятельность организуется как  совместная деятельность педагога и детей,

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний
детей,  их  образовательных  потребностей,  педагог  может  выбрать  один  или  несколько  вариантов
совместной деятельности:

1) совместная  деятельность  педагога  с  ребёнком,  где,  взаимодействуя  с  ребёнком,  он
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;

2) совместная  деятельность  ребёнка  с  педагогом,  при  которой  ребёнок  и  педагог  -
равноправные партнеры;

3) совместная  деятельность  группы  детей  под  руководством  педагога,  который  на  правах
участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения)
направляет совместную деятельность группы детей;

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию.
Педагог  в  этой ситуации не  является  участником деятельности,  но  выступает  в  роли её
организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы
самих детей;

5) самостоятельная,  спонтанно  возникающая,  совместная  деятельность  детей  без  всякого
участия  педагога.  Это  могут  быть  самостоятельные  игры  детей  (сюжетно-ролевые,
режиссерские,  театрализованные,  игры  с  правилами,  музыкальные  и  другое),
самостоятельная  изобразительная  деятельность  по  выбору  детей,  самостоятельная
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).

Организуя  различные  виды  деятельности,  педагог  учитывает  опыт  ребёнка,  его  субъектные
проявления  (самостоятельность,  творчество  при  выборе  содержания  деятельности  и  способов  его
реализации,  стремление  к  сотрудничеству  с  детьми,  инициативность  и  желание  заниматься
определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения
за  деятельностью  детей  в  ходе  проведения  педагогической  диагностики.  На  основе  полученных
результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их
организации  педагог  создает  условия  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  оборудования,
участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей,
поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей.
Педагог  использует  образовательный  потенциал  каждого  вида  деятельности  для  решения  задач
воспитания, обучения и развития детей.

Все  виды  деятельности  взаимосвязаны  между  собой,  часть  из  них  органично  включается  в
другие  виды  деятельности  (например,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская).  Это
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения
занятий.

Занятие рассматривается  как дело,  занимательное и интересное детям,  развивающее их;  как
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или
их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых
осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с
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экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в
виде  образовательных  ситуаций,  тематических  событий,  проектной  деятельности,  проблемно-
обучающих  ситуаций,  интегрирующих  содержание  образовательных  областей,  творческих  и
исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать
образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей,
включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.

При  организации  занятий  педагог  использует  опыт,  накопленный  при  проведении
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их
продолжительность,  длительность  перерывов,  суммарная  образовательная  нагрузка  для  детей
дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса.  Термин фиксирует форму
организации  образовательной  деятельности.  Содержание  и  педагогически  обоснованную  методику
проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. К культурным
практикам  относят  игровую,  продуктивную,  познавательно-исследовательскую,  коммуникативную
практики, чтение художественной литературы.

Культурные  практики  предоставляют  ребёнку  возможность  проявить  свою  субъектность  с
разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива);
 коммуникативной  практике  -  как  партнер  по  взаимодействию  и  собеседник

(коммуникативная инициатива);
 чтение  художественной  литературы  дополняет  развивающие  возможности  других

культурных  практик  детей  дошкольного  возраста  (игровой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности).

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Дети  пяти-семи лет  имеют яркую потребность  в  самоутверждении  и  признании  со  стороны
взрослых. Для этого необходимо создать ситуации, активизирующие желание детей применять свои
знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. 

Приоритетной сферой проявления детской  инициативы является  научение,  расширение  сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной,
деятельности, а также информационная познавательная деятельность.

Для поддержки детской инициативы необходимо:
 вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  воспитанника  с  одновременным

признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов  совершенствования
продукта деятельности;

 спокойно  реагировать  на  неуспех  обучающегося  и  предлагать  несколько  вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,
совершенствование  деталей  и  т.  п.  Рассказывать  обучающимся  о  трудностях,  которые
педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;

 создавать  ситуации,  позволяющие  воспитаннику  реализовывать  свою  компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

 обращаться  к  воспитанникам  с  просьбой  показать  воспитателю  те  индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой  деятельности

обучающихся;
 при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем при организации игры;
 привлекать  обучающихся  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц.

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной

деятельности детей по интересам;
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 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
 организовывать концерты для выступления обучающихся и взрослых.

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся

Учитель-логопед ДОУ организует профилактическую работу с семьями воспитанников с целью
оказания квалифицированной помощи в создании комфортной для развития обучающихся семейной
среды и повышения логопедической компетентности родителей и педагогов по вопросам развития речи
у обучающихся.

Принципы взаимодействия с родителями:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом,
на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении педагога
с  родителями неуместны категоричность,  требовательный тон.  Педагог общается  с
родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к
детскому саду в целом.

2. Индивидуальный подход.
Необходим не только в работе с обучающимися, но и в работе с родителями.

Педагог,  общаясь  с  родителями,  должен  чувствовать  ситуацию,  настроение
родителей.  Здесь  и  пригодится  человеческое  и  педагогическое  умение  успокоить
родителя,  посочувствовать  и  вместе  подумать,  как  помочь  ребенку  в  какой-либо
ситуации.

3. Сотрудничество, а не наставничество.
Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные

и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция
наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет
положительные  результаты.  Гораздо  эффективнее  будут  создание  атмосферы
взаимопомощи  и  поддержки  семьи  в  сложных  педагогических  ситуациях,
демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах
семьи и искреннее желание помочь.

4. Готовимся серьезно.
Любое,  даже  самое  небольшое  мероприятие  по  работе  с  родителями

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не
количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.

5. Динамичность.
Для  того  чтобы  спланировать  работу  с  родителями,  надо  хорошо  знать

родителей своих воспитанников.
• Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и

ожиданий от пребывания обучающихся в детском саду. Проведение анкетирования,
личных  бесед  на  эту  тему  поможет  правильно  выстроить  работу  с  родителями,
сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.

• Электронная почта, налаживания динамичной и действенной связи в работе детского
сада с семьей; она не заменяет общение,  но служит хорошим поводом сделать его
продуктивным, понятным и насыщенным.

• Еженедельная смена домашних заданий для обучающихся.
6.  Родители,  воспитатели,  учитель-логопед  совместно  проводят  праздники  и

развлечения,  а  также  организуют  мастер-классы,  направленные  на  помощь  в
организации детской деятельности в домашних условиях, атак же на организацию игр
в вечерние часы и выходные дни.

7. Партнерские взаимоотношения.
Учитель-логопед МБДОУ организует профилактическую работу среди родителей в дошкольном

учреждении с  целью оказания  квалифицированной помощи родителям в создании комфортной для
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развития обучающихся семейной среды, и повышения логопедической компетентности родителей и
педагогов по вопросам развития речи у обучающихся. 

План совместной работы с родителями (законными представителями) на 2023 – 2024
учебный год

Группа Сроки Мероприятия (название) Цель
Родительские собрания

Старшая  группа  и
подготовительная  к
школе группы

Сентябрь
2023

 «Определение направлений
работы  учителя-логопеда  в
подготовительной  к  школе
группе. Обучение грамоте.»

Профилактика  речевых
нарушений в старшем возрасте.

Старшая  группа  и
подготовительная  к
школе группы

Май
2024

Родительское  собрание
«Результативность
логопедической  работы  за
2023-2024 учебный год»

Ознакомление  родителей
(законных  представителей)  с
результатами  коррекционной
работы за учебный год. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия 
с родителями (законными представителями)

Старшая  группа  и
подготовительная  к
школе группы

декабрь 2022 Памятка.  «Фонематический
слух  -  основа  правильной
речи.»

Повышение компетентности в
вопросах коррекции речи и
побуждение к занятиям с

ребенком в домашних условиях
Старшая группа и 
подготовительная к 
школе группы

апрель 2023 Консультация.  «Правильная
речь  –  залог  успеха
первоклассника»

Консультации
Старшая  и
подготовительная  к
школе группы

В течение года
по запросам
родителей

Индивидуальные  консультации  по  оказанию  практической
помощи детям

Индивидуальные тетради
Старшая и 
подготовительная к 
школе группы

1 раз в неделю Индивидуальные тетради.
Задания  по  закреплению
поставленных  звуков  и
формированию  лексико-
грамматических категорий.

Информирование  родителей  о
необходимости  регулярных,
игровых,  развивающих  занятий.
Нацелить  их  на  эффективную
работу  и  положительный
результат.

2.6. Иные характеристики содержания Программы

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социумом

Взаимодействие с педагогами
Развитие речи обучающихся – 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.

В  работе  по  таким  образовательным  областям,  как  «Познавательное  развитие»,
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,
«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных
руководителей,  воспитателя  по  физической  культуре)  учитель-логопед  выступает  в  роли
консультанта  и  помощника.  Он  может  помочь  педагогам  выбрать  адекватные  методы  и
приемы  работы  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  каждого
обучающегося с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. Более подробно модели
взаимодействия  учителя-логопеда  с  педагогами  ДОУ  рассмотрены  ниже  (см.  «Модели
взаимодействия»).

Таким  образом,  целостность  коррекционной  работы обеспечивается  установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
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Формы и средства организации коррекционной непрерывной образовательной
деятельности

Учитель-логопед:
 подгрупповые коррекционные занятия,
 индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
 фронтальные занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на

развитие всех компонентов речи;
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
 игры-драматизации.
Специалист по ФИЗО:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения  на  формирование  правильного  физиологического  дыхания  и  фонационного

выдоха;
 подвижные,  спортивные  игры  с  речевым  сопровождением  на  закрепление  навыков

правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.

План совместной работы с педагогами на 2023 – 2024 учебный год

Мероприятия
(название)

Сроки Цель Взаимодействие

Консультации
Взаимодействие  со
специалистами  ДОУ  по
вопросам речевого развития
детей с ТНР

В течение
2023-2024 года

Взаимодействие  со
специалистами ДОУ

Взаимопосещения,
заседания и
обсуждения на ППк

Индивидуальные
консультации 

В течение
2023-2024 года

Оказание  помощи
воспитанникам  в  решении
речевых  проблем
воспитанников с ОВЗ.

Воспитатели групп

2.7. Содержание коррекционной работы

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся,
включающий  психолого-педагогическое  обследование,  проведение  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих  занятий,  а  также  мониторинг  динамики  их  развития.  КРР  в  ДОУ
осуществляют  педагоги,  педагоги-психологи,  учителя-дефектологи,  учителя-  логопеды  и  другие
квалифицированные специалисты.

В МБДОУ действует психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с целью
обеспечения  диагностико-коррекционного  психолого-педагогического  сопровождения,
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  исходя  из  реальных
возможностей ДОУ и в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников.

В своей деятельности ППК реализует следующие задачи:
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика

отклонений в развитии или состояний декомпенсации;
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 профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;

 выявление резервных возможностей развития; 
 определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;
 разработка  индивидуальных  рекомендаций  педагогам  для  обеспечения

обоснованного  дифференцированного  подхода  в  процессе  обучения  и  воспитания
обучающихся;

 подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребенка,
динамику его состояния, уровень успешности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями; 
 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической  и  правовой  культуры  педагогов,  родителей  (законных
представителей);

 консультирование  родителей  (законных  представителей)  педагогических,
представляющих интересы ребенка.

К основным функциям ППк относятся:
 диагностическая  –  распознавание  характера  отклонений  в  поведении;  изучение

социальной  ситуации  развития,  положения  в  коллективе;  выделение  доминанты
нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей
обучающихся;

 воспитательная  –  разработка  проекта  педагогической  коррекции  в  виде  ряда
воспитательных  мер,  рекомендуемых  воспитателю,  родителям  (законным
представителям);  непосредственное  воспитательное  воздействие  на  личность
ребенка в ходе взаимодействия с ним;

 реабилитирующая  –  защита  интересов  ребенка,  попавшего  в  неблагоприятные
семейные или воспитательно-образовательные условия.

Обследование  обучающегося  специалистами  ППК,  в  том  числе  учителем-
логопедом,  осуществляется  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  или
сотрудников  МБДОУ с согласия  родителей  на  основании договора между МБДОУ и
родителями воспитанников. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной
психофизической  нагрузки  на  ребенка.  По  данным  обследованиям  каждым
специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные
для  выполнения  всеми  специалистами,  работающими  с  ребенком.  На  основании
полученных  данных  коллегиально  составляются  заключение  консилиума  и
рекомендации  по  обучению,  развитию  и  воспитанию  ребенка  с  учетом  его
индивидуальных возможностей и особенностей.

Включение  ребёнка  в  программу  коррекционно-развивающей  работы,
определение  индивидуального  маршрута  психолого-педагогического  сопровождения
осуществляется  на  основе  заключения  ППк  по  результатам  психологической  и
педагогической  диагностики.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для
каждого обучающегося определяется с учётом его ООП.

Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционно-развивающих

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его
особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;

 организацию,  разработку  и  проведение  учителем-логопедом  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений речевого развития и трудностей в освоении образовательной программы
и социализации;

 развитие  коммуникативных  способностей,  социального  и  эмоционального
интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;
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 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко
выраженной  познавательной  направленностью,  высоким  уровнем  умственного
развития или иной направленностью одаренности;

 создание насыщенной РППС;
 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство
с  сохранением  культуры  и  идентичности,  связанных  со  страной  исхода
(происхождения);

 оказание  поддержки  ребёнку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни,
психотравмирующих  обстоятельствах  при  условии  информирования
соответствующих структур социальной защиты;

 преодоление  педагогической  запущенности  в  работе  с  обучающимся,  стремление
устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей
(законных представителей) с детьми.

 Консультативная работа включает:
 разработку  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с

трудностями  в  обучении  и  социализации,  единых  для  всех  участников
образовательных отношений;

 консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и
приемов работы с обучающимся;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  оптимальной  стратегии
воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребёнком.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы,  электронные  ресурсы),
направленные  на  разъяснение  участникам  образовательных  отношений  -
обучающимся  (в  доступной  для  дошкольного  возраста  форме),  их  родителям
(законным  представителям),  педагогам  -  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;

 проведение  тематических  выступлений,  онлайн-консультаций  для  педагогов  и
родителей  (законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуально-
типологических  особенностей  различных  категорий  обучающихся,  в  том  числе  с
ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.

2.8. Рабочая программа воспитания

Целевой раздел Программы воспитания
Цели и задачи воспитания
Общая  цель  воспитания  в  ДОУ  -  личностное  развитие  каждого  ребёнка  с  учётом  его

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных
ценностей российского общества, что предполагает:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  ценностях  российского
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

2) формирование  ценностного  отношения  к  окружающему  миру  (природному  и
социокультурному), другим людям, самому себе;

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными
ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания в ДОУ:
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1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о
добре и зле, должном и недопустимом;

2) способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

3) создавать  условия  для  развития  и  реализации  личностного  потенциала  ребёнка,  его
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и
принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.

Цель  воспитания  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений–
воспитание  ребенка  как  личности,  гражданина,  создание  условий  для  позитивной  социализации
дошкольника в  процессе  освоения и  принятия  им базовых национальных ценностей,  нравственных
установок и моральных норм российского общества.

Направления воспитания:
 патриотическое направление воспитания;
 духовно-нравственное направление воспитания;
 социальное направление воспитания;
 познавательное направление воспитания;
 физическое и оздоровительное направление воспитания;
 трудовое направление воспитания;
 эстетическое направление воспитания.
Целевые ориентиры воспитания
1) Деятельность  воспитателя  нацелена  на  перспективу  становления  личности  и  развития

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как
обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется,
так  как  целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической
диагностики (мониторинга),  и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.

Содержательный раздел Программы воспитания
Программа  воспитания  обеспечивает  формирование  социокультурного  воспитательного

пространства.  
Задачи воспитания в образовательных областях
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие»
направлено на приобщение детей к ценностям предполагает:

 воспитание  отношения  к  знанию  как  ценности,  понимание  значения  образования  для
человека, общества, страны;

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной
страны, к культурному наследию народов России;

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их
этнической принадлежности;

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу,
гимну);

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны,
приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Речевое  развитие»
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:
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 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы
культурного поведения;

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка,
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы

В  детском  саду  имеются  все  необходимые  материально-технические  условия  для  реализации
приоритетных  задач  образовательной  деятельности.  В  учреждении  имеются  специализированные
помещения для организации образовательного процесса, в том числе кабинет учителя-логопеда.

Наименование
кабинета

Назначение Оборудование

Кабинет
учителя-
логопеда

Коррекция  речевых  нарушений,
развитие  речи,  сенсорное  развитие,
развитие  словесно-логического
мышления.
Кабинет используется для проведения
индивидуальной  коррекционно-
развивающей  работы,  консультаций
для педагогов и родителей.

Зеркало,  доска  магнитная,
дидактические  игры,  игрушки,
наглядные пособия, компьютер.

Программа  обеспечена  учебно-методическими  и  информационными  ресурсами  по  реализации
образовательной деятельности. 

Перечень  методических  пособий,  обеспечивающих реализацию  коррекционно-развивающей
деятельности (см. Приложение 7)

3.2. Особенности осуществления коррекционно-развивающей работы

Деятельность  учителя-логопеда  направлена  на  оказание  помощи  воспитанникам,  имеющим
нарушения  в  развитии  устной  речи,  в  освоении  ими  общеобразовательных  программ,  способствуя
развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

При  проведении  коррекционно-развивающих  занятий  направленных  на  преодоление  речевых
нарушений учитываются:

1) индивидуальные потребности обучающегося с нарушениями речи, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования
(далее - особые образовательные потребности);

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);

3)  построение  образовательной деятельности  на  основе индивидуальных особенностей  каждого
воспитанника, когда сам обучающийся становится субъектом образования;

4) специальные условия для получения образования воспитанниками с нарушениями речи, в том
числе  использование  специальных  методов,  методических  пособий  и  дидактических
материалов,  проведение  подгрупповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,  и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:
1)  преодоление  нарушений  развития  различных  категорий,  обучающихся  с  нарушениями  речи

(ФНР, ФФНР, ОНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении РП;
2) разностороннее развитие детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР) с учетом их возрастных

и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей,  социальной
адаптации.

3.2.1. Циклограмма работы учителя-логопеда

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда МБДОУ г. Ростова-на-Дону
«Детский сад № 50» Охрименко М.Г. на 2023-2024 учебный год
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День недели Пребывание 
в учреждении

Непосредственная
работа с детьми

Время 
непосредственно
й работы с 
детьми

Выполнение 
других видов 
педагогической
деятельности

Время 
выполнения 
других видов 
педагогической 
деятельности

Понедельни
к

09.00 – 13.00 09.00 -09.55 
индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда (15 мин.)
10.00 – 10.50 
фронтальные 
занятия (25 мин.)
10.40 – 12.35 
индивидуальные 
занятия 
12.40 – 13.00 
образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
(формирование 
лексико-
грамматических 
категорий) 
Работа с 
документацией

4,0 часа Методическая 
работа: 
консультация 
для педагогов 
по запросу, 
взаимодействие
со 
специалистами 
ДОУ,

Вторник 14.00 – 18.00 14.00 – 15.00  
методическая 
работа
15.00 – 15.30 
образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
(формирование 
лексико-
грамматических 
категорий)
15.30 – 15.50 
подгрупповое 
занятие 
(1 подгруппа)
16.00 – 16.20 
подгрупповое 
занятие 
(2 подгруппа)
16.20 – 17.00 
работа с 
документацией
17.00 -18.00 
консультативная 
работа

4,0 часа

Среда 09.00 – 13.00 09.00 -09.55 4,0 часа
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индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда (15 мин)
10.00 – 10.50 
фронтальные 
занятия (25 мин.)
10.40 – 12.35 
индивидуальные 
занятия 
12.40 – 13.00 
образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
(формирование 
лексико-
грамматических 
категорий) 
Работа с 
документацией

Четверг 09.00 – 13.00 09.00 -09.55 
индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда (15 мин)
10.00 – 10.50 
фронтальные 
занятия (25 мин.)
10.40 – 12.35 
индивидуальные 
занятия 
12.40 – 13.00 
образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
(формирование 
лексико-
грамматических 
категорий) 
Работа с 
документацией

4,0 часа

Пятница 09.00 – 13.00 09.00 -09.55 
индивидуальные 
занятия учителя-
логопеда (15 мин)
10.00 – 10.50 
фронтальные 
занятия (25 мин.)
10.40 – 12.35 
индивидуальные 
занятия 
12.40 – 13.00 
консультации для
родителей

4,0 часа 12.40 – 13.00
Консультации 
для родителей 
детей, не 
посещающих 
ДОУ (по 
запросу) 

20 минут
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3.2.2.  Циклограмма тематических недель на 2023-2024 учебный год

Календарно- тематическое планирование непосредственной образовательной
деятельности учителя-логопеда в старшей логопедической группе .

№
п\п

Неделя Дата Лексическая тема 

Сентябрь
1 неделя 02.09.-06.09.23 Диагностика 

Диагностика
«Наш детский сад»

2 неделя 09.09-13.09.23
3 неделя 16.09 – 20.09.23
4 неделя 23.09 – 27.09.23 «Игрушки»

Октябрь
1 неделя 30.09– 4.10.23 «Фрукты»
2 неделя 07.10 – 11. 10.23 «Овощи»
3 неделя 14.10 – 18.10.23 «Овощи-фрукты»
4 неделя 21.10 – 25.10.23 «Осень»

9
5 неделя 28.10--01.11.23  «Перелетные птицы»

   Ноябрь           

0
1

неделя
4.11-8.11.23 «Русские народные  сказки»

1
2

неделя
11.11 -15.11.23 «Одежда. Обувь»

2
3

неделя
18.11 – 22.11.23 «Дом. Мебель»

3
4

неделя
25.11 – 29.11.23 «Посуда»

Декабрь

4
1

неделя
02.12 – 06.12.23«Продукты»

5
2

неделя
09.12 -13.12.23«Зима»

6
3

неделя
16.12 - 20.12.23«Зимующие птицы»

7
4

неделя
23.12 – 27.12.23«Новогодний праздник»

Январь

8
3

неделя
10.01 – 15.01.24 «Зима» повторение

9
4

неделя
18.01 – 24.01.24 «Человек. Наше тело» 

0
5

неделя
27.01– 31.01.24«Домашние животные и птицы» 

Февраль

1
1 неделя 03.02 - 07.02. 24 «Дикие животные»

2
2 неделя 10.02 - 14.02.24   «Животные жарких стран» 

3
3 неделя 17.02 - 21.02.24 «Животные Севера» 

4
4 неделя 24.02-.28.02.24 «Защитники Отечества Военные профессии. » 

     Март                
1 неделя 02.03 – 06.03.24 «Мамин праздник. Семья »
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5

6
2 неделя 09.03 – 13.03.24 «Профессии. Инструменты» 

7
3 неделя 16.03– 20.03.24  «Транспорт» 

8
4 неделя 23.03 – 27.03.24 «Весна» 

Апрель

9
1 неделя 30.03 – 03.04.24 «Времена года » 

0
2 неделя 06.04 -10.04.24 «Космос»

1
3 неделя 13.04 – 17.04.24 «Насекомые»

2
4неделя 20.04 - 24.04.24 «Дикие животные и перелетные птицы весной»

3
5 неделя 27.04 – 01.05.24 «Город.Россия»

               Май   

4
2 неделя 04.05 – 08.05.24 «9 мая -День Победы»

5
3 неделя 11.05 – 15.05.24 «Лето»

6

7

4 неделя
5 неделя

18.05 – 22.05.24
30.05-31. 05.24

«Диагностика.»
«Диагностика»

Календарно- тематическое планирование непосредственной образовательной
деятельности учителя-логопеда в подготовительной логопедической группе .

№
п\п

Неделя Дата Лексическая тема 

Сентябрь
1 неделя 02.09.-06.09.23 Диагностика 

Диагностика
«Овощи -фрукты»

2 неделя 09.09-13.09.23
3 неделя 16.09 – 20.09.23
4 неделя 23.09 – 27.09.23 «Сбор урожая»

Октябрь
1 неделя 30.09– 4.10.23 «Золотая осень»
2 неделя 07.10 – 11. 10.23 «Птицы»
3 неделя 14.10 – 18.10.23 «Домашние животные»
4 неделя 21.10 – 25.10.23 «Деревенский двор»

9
5 неделя 28.10--01.11.23  «Перелетные птицы»

    Ноябрь           

0
1

неделя
4.11-8.11.23 Каникулы

1
2

неделя
11.11 -15.11.23 «Дикие животные»

2
3

неделя
18.11 – 22.11.23 «подготовка животных к зиме»

3
4

неделя
25.11 – 29.11.23 «продукты питания»

Декабрь
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4
1

неделя
02.12 – 06.12.23«Зима»

5
2

неделя
09.12 -13.12.23«Одежда и обувь»

6
3

неделя
16.12 - 20.12.23«Посуда»

7
4

неделя
23.12 – 27.12.23«Новогодний праздник»

Январь

8
3

неделя
10.01 – 15.01.24 «Человек и семья»

9
4

неделя
18.01 – 24.01.24 «Профессии»

0
5

неделя
27.01– 31.01.24«Мебель» 

   Февраль                       

1
1 неделя 03.02 - 07.02. 24 «Цвет. Форма. Величина»

2
2 неделя 10.02 - 14.02.24   «Форма и размер предметов» 

3
3 неделя 17.02 - 21.02.24 «Погода и природные явления» 

4
4 неделя 24.02-.28.02.24 «Защитники Отечества Военные профессии. » 

Март

5
1 неделя 02.03 – 06.03.24 «Мамин праздник»

6
2 неделя 09.03 – 13.03.24 «Весна» 

7
3 неделя 16.03– 20.03.24  «Цветы» 

8
4 неделя 23.03 – 27.03.24 « Прилет птиц» 

Апрель

9
1 неделя 30.03 – 03.04.24 «Деревья» 

0
2 неделя 06.04 -10.04.24 «Времена года»

1
3 неделя 13.04 – 17.04.24 «Лес»

2
4неделя 20.04 - 24.04.24 «Школа»

3
5 неделя 27.04 – 01.05.24 «Город.Россия»

                 Май   

4
2 неделя 04.05 – 06.05.24 «Сад-огород»

5
3 неделя 11.05 – 14.05.24 «Лето»

6

7

4 неделя
5 неделя

16.05 – 20.05.24
30.05-31. 05.24

«Диагностика.»
«Диагностика»
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

В  группе содержательная, трансформируемая,  полифункциональная,  вариативная,  доступная  и
безопасная  предметно-пространственная  среда.  Развивающая  предметно-пространственная  среда
обеспечивает:  реализацию образовательной  программы,  учёт  национально-культурных,  климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учёт возрастных особенностей детей.
Предметно-пространственная среда в кабинете  учителя-логопеда также соответствуют требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности использования ее элементов. 

Доступность среды в группе и кабинете предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности;  исправность  и
сохранность материалов и оборудования.

Пространство группы организовано в  виде хорошо разграниченных зон (центров),  оснащенных
большим  количеством  развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,
развивающее оборудование). Все предметы доступны детям.

3.4. Кадровые условия реализации программы

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствовует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном  справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

Образовательная  организация  применяет  сетевые  формы  реализации  Федеральной
программы и отдельные ее компоненты, в связи с чем может быть задействован

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии 
организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками
образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками,  выполняющими
вспомогательные функции.

При  работе  с  детьми  с  ОВЗ  в  группах  комбинированной  или  компенсирующей
направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных работников, в
соответствии  с  «Порядком  организации  и  осуществления  образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
июля 2020 г. № 373.

В  целях  эффективной  реализации  Федеральной  программы  созданы  условия  для
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.ч.  реализации права
педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не реже
одного раза в три года за счет средств Организации.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Рабочая  программа по речевому развитию обучающихся старшей и подготовительной к
школе группы разработана в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ г.
Ростова-на-Дону  «Детский  сад  №  50»,  на  основе  Федеральной  образовательной  программы
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дошкольного  образования  (далее  -  ФОП),  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Программа  предназначена  для  коррекционного  обучения  воспитанников  5-7  летнего
возраста  с  нормальным  слухом  и  интеллектом,  имеющих  отклонения  в  речевом  развитии.
Характерным для этой категории воспитанников является:

• нарушение  фонематического  восприятия  (смешение  звуков,  нестойкое
употребление  их  в  речи,  значительное  количество  искаженно  произносимых  звуков,
недостаточное различение звуков на слух);

• нарушение звукопроизношения (до 12 звуков);
• отставание  лексико-грамматического  развития:  бедность  словаря,

недостаточные  навыки  словообразования  и  словоизменения,  неправильное  употребление
сложных предлогов;

• недостаточно развитая связная речь (многие воспитанники не могут составить
рассказ по картине или по серии сюжетных картин, рассказать стихотворение или сказку).

Данные нарушения могут ярко проявиться при поступлении воспитанников в школу, будут
тормозить процесс обучения воспитанников и являться причинами нарушений письма и чтения.

Программа  обеспечивает  речевое  развитие  и  подготовку  воспитанников  к  обучению
грамоте с  учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  и  может помочь обеспечить
плавный переход обучающегося в школу.

Программа  предусматривает  интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.  Работа с родителями – одно из важнейших
направлений  в  коррекционно-воспитательной  деятельности  логопеда,  т.к.  наилучшие  результаты
отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. При взаимодействии с родителями
учитель  -  логопед использует  разнообразные формы работы:  родительские  собрания,  индивидуальные
консультации, семинары-практикумы, информационный стенд, тетради взаимосвязи с родителями.
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Приложение 1
Речевые карты для детей с ОНР, ФФН
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Приложение 2

План индивидуальной логокоррекционной работы на 2023 / 2024 уч. год

Фамилия, имя ребенка — 
Логопедическое заключение: 

№
п/п

Основные направления
логокоррекционной работы

Виды занятий Примечание

1 Развитие артикуляционной моторики:
- артикуляционные упражнения;
- логопедический массаж;
- самомассаж языка, губ
- мимические упражнения
- фонетическая зарядка на развитие 
переключаемости мышц органов 
артикуляции
- развитие мелкой моторики
- развитие общей моторики

Индивидуальные
Подгрупповые

2 Развитие правильного речевого дыхания
и голоса:
- упражнение на дыхание
- пропевание гласных
- развитии просодии

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

3 Формирование правильного 
звукопроизношения:
Дифференциация –[ш]-[с] в 
предложениях.
Дифференциация [ч]-[ть]
Постановка [щ]
Автоматизация и дифференциация
Постановка соноров [л, р]
Автоматизация и дифференциация

Индивидуальные
Подгрупповые

4 Развитие фонематических процессов Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

5 Уточнение, обогащение словаря по 
темам: 
- овощи        -фрукты    -ягоды, грибы
-животные   - птицы     - посуда
-мебель        - растения - времена года
- профессии – праздники -насекомые
- одежда, обувь, головные уборы
- дом, семья

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

6 Работа над слоговой структурой 
малознакомых и труднопроизносимых 
слов

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
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Работа над переключениями 
артикуляционных поз помощью 
ритмических рядов

7 Совершенствование грамматического 
строя речи:
— употребление имен существительных
в родительном падеже множественного 
числа;
— согласование имен числительных с 
именами существительными;
— употребление в речи несклоняемых 
существительных;
- употребление в речи незнакомых имен
существительных
- работа над предлогами, 
приставочными глаголами

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

8 Развитие связной речи:
- рассказ – описание предмета
- сравнительный рассказ-
характеристика
- рассказ по сюжетной картинке 
- рассказ по серии картинок
- рассказ из личного опыта

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

9 Совершенствование психологической 
базы речи:
- расширение слуховой и зрительной 
памяти
- развитие вербального мышления
- развитие зрительно-моторной 
координации

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
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