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Пояснительная записка. 

  Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости. Особенно 

при овладении письмом и чтением. Основная причина – недостаточное 

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

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

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

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается 

в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух.                                                                                                                       

  Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является 

оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха – 

фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребенка 

звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности с отклонениями в 

развитии (Р.Е.Левина, Г.А.Кани, Л.Ф.Спирова, Т.Б.Лифичева, М.Ф.Фомичева, 

Г.В.Чиркина, С.Н.Шаховская и др.), а также огромный практический опыт 

логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим 

программа позволяет не только полностью уст ранить речевые нарушения, но и 

сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и чтения 

еще в дошкольный период личностно ориентированное воздействие на 

нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на 

онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием 

полноценной интеграции дошкольников с фонетическим недоразвитием (ФН) и 

фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН) в среду нормально 

развивающихся сверстников.   

Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько 

этапов. Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием 

формируется достаточно рано и в определенной последовательности. В 

возрасте до года (в период дофонемного развития) ребенок улавливает лишь 

ритмико-мелодические структуры, фонемный состав слова им не 

воспринимается.  Непосредственное различение звуков происходит на втором 

году жизни. Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой 

звуков русского языка независимо от их артикуляционной четкости в 

следующем порядке: 



 

 гласные – согласные (среди согласных различаются в первую очередь 

сонорные [л] – [р]); 

 глухое – звонкие; 

 твердые – мягкие. 

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено 

сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее, на начальном 

этапе часто наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при 

произнесении слов ребенком. 

Характерно использование звуков – «заместителей». При активной 

речевой практике происходит постепенный переход к правильному 

произношению большинства звуков. Отмечается, что к началу четвертого года 

жизни дети при благоприятных условиях воспитания усваивают звуковую 

систему языка. Допустимо неточное произношение шипящих [ж] – [ш], 

сонорных [л] – [р], свистящих [с] – [з].  

Фонематическое восприятие всех звуков. По данным Н.Х.Швачкина, 

заканчивается к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой 

стороной речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и 

речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, 

благоприятной речевой средой. 

У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения, 

взаимозаменяемость фонем в различных звуко-слоговых сочетаниях, 

искаженное произношение звуков. К пяти годам дети должны овладеть 

произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях 

неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 

онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только 

критически оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них.    

               В основе создания этой программы использован опыт работы на 

дошкольном логопункте, подкреплѐнный современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами. В частности        

―Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием‖ Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, ―Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико- фонематического недоразвития у детей‖.                                                                                    

 

 

 



 

Цель программы: 

 Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь.                                             

  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 возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой  

системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ФФН. 

4. Формирование грамматического строя речи 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

            6.       Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать 

и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные 

движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление 

слов, фраз; различать реально произносимы в данном языке звуки от всех 

прочих и научиться определять признаки звуков, существенные для понимания 

слов, для общения. В этом заключается овладение системой фонем данного 

языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают 

основные звуки языка. В силу физиологических особенностей строения 

артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все 

фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость произношения. 



 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимы звуков в 

речевом контексте. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, 

пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность 

и неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения вариативны: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или 

трех других звуков, например, мягких: мягкий звук ть произносится вместо 

звуков с, ч, ш; 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка. Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более 

легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития 

(например, звук йот употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф – вместо 

звуков с, ш); 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других – этот же самый звук заменяет 

другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем неустойчивость 

произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о 

том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в 

значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В 

этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с 

оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же звуки поизносятся ими 

правильно. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при 

определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с 

определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении 

элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. 

Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного 

в односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз 

свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия. 



 

 Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи. 

 Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т.п. 

Ос но вны ми н апр ав лен и я ми р аб оты  п о  р аз ви ти ю р еч и 

дет ей  я в ля ютс я :  

- формирование   полноценных   произносительных   навыков;                            

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

- по мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением  внимания  

к  способам  словообразования,   к эмоционально-оценочному значению 

слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение;  

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и 

чтения является одним из эффективных способов формирования устной 

речи для детей с ФФН. 



 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и 

уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, 

описательная и повествовательная речь. Все указанные направления в 

работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

Обучение на логопедических занятиях 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У 

дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная по-

знавательная активность, недостаточная сформированность игровой 

деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии 

дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений 

в разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в 

программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий  состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные 

особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, 

сгладить невротические реакции.                    

   На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной ар-

тикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости 



 

от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Обследование детей с фонетическим и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Логопедическое обследование детей проводится в первые две недели сентября.  

Оно включает в себя: 

1) обследование звукопроизношения; 

2) обследование фонематического слуха; 

3) обследование слоговой структуры слова. 

Обследование можно условно разделить на три этапа: 

I – сбор анамнестических данных; 

II – изучение состояния связной речи ребенка, уровня сформированности 

фразовой речи, функций словоизменения и словообразования, объема словаря; 

III – уточнение состояния звукопроизношения и фонематического 

восприятия. 

Данные, полученные в ходе такого обследования, заносятся в речевую 

карту. По результатам обследования каждый из детей может быть отнесен к 

одной из следующих групп: ФН, ФФН, НВОНР. 

Проверить правильность произношения звуков можно при помощи 

картинок, в названиях которых содержатся свистящие (с, з, ц), шипящие (ш, ж, 

ч, щ), а также сонорные (р, л). Картинки подобраны таким образом, что при их 

названии каждый проверяемый звук последовательно оказывается в трех 

положениях в слове: в начале, в середине и в конце. Это дает возможность 

получить более точное представление о правильности произношения ребенком 

каждого проверяемого звука. В названиях каждой картинки содержится только 

один «трудный» звук, что позволяет логопеду полностью сосредоточить свое 

внимание именно на этом звуке и уловить особенности его звучания в речи 

ребенка. Ребенку можно предложить дать полные ответы на вопросы: «Где 



 

стоит большой стеклянный стакан?» - «Большой стеклянный стакан стоит на 

столе». Благодаря этому проверяемый звук окажется включенным во фразу, что 

очень важно: нередко ребенок правильно произносит звук в отдельно взятых 

словах, но искажает его во фразах и особенно в связной речи. В ответе на 

вопрос скрыта еще одна сложность – ребенок должен будет при этом 

произнести не только слова с проверяемым звуком «с», но и со звуком «ш», 

который близок к проверяемому и нередко с ним смешивается. 

Речевой материал для проверки правильности произношения звуков 

в словах: 

1 группа Звонкие согласные: В, Б, 

Д, Г 

В – вата, сова, вилка 

Д – дом, удочка, еда 

Б – банка, обед, батон 

Г – сиси, иголка, вагон 

2 группа Свистящие: С, С’, З, З’, Ц С – собака, миска, нос 

З – зайка, зонт, коза 

С’ – сено, письмо, гусь 

З’ – зима, козел, магазин 

Ц – цапля, овца, палец 

3 группа Шипящие: Ш, Ж, Ч, Щ Ш – шуба, кошка, малыш 

Ч – чай, очки, ночь 

Ж – жук, ножи, ежи 

Щ – щука, вещи, лещ 

4 группа Сонорные: Л, Л’, Р, Р’ Л – лапа, молоко, стол 

Р – рыба, корова, забор 

Л’ – лев, пальто, соль 

Р’ – репа, варенье, дверь 

М – муха, лимон, дом 

Н – нога, кино, сон 

Й – йод, сойка, май 

 

 

Структура и содержание индивидуальных (подгрупповых) занятий 

Сущность логопедического воздействия заключается в воспитании 

правильных и затормаживание неправильных навыков с помощью специальной 

системы педагогического воздействия. Формирование навыков правильного 

произношения осуществляется логопедом на специально организованных 

индивидуальных занятиях. 

При их подготовке и проведении необходимо: 

 сформулировать тему и цель занятия; 



 

 определить этапы занятия, их взаимозависимость и 

последовательность; 

 постепенно усложнять лексический и грамматический материал, 

предъявляемый детям; 

 разнообразить занятие при помощи игр и игровых приемов; 

 учитывать зону ближайшего развития ребенка; 

 осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку с 

учетом структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 кратко и четко формулировать инструкции, даваемые детям; 

 использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

 уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия, 

планируя эмоциональные подъемы с учетом увеличения сложности 

излагаемого материала. 

Так как речь связана с движениями речевого аппарата, большое место 

при устранении дефектов звукопроизношения занимает артикуляционная 

гимнастика. Значение ее вполне оправдано, так как произношение звуков речи 

– сложный двигательный навык. 

Выработка правильных, полноценных движений артикуляционных 

органов и объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады 

различных звуков необходимы для правильного произношения звуков. 

В зависимости от формы звукового дефекта употребляется тот или иной 

комплекс артикуляционных упражнений. Их вид, длительность проведения, 

разовая дозировка зависят от характера и тяжести речевого нарушения. 

Дозировка количества одного и того же упражнения должна быть строго 

индивидуальной как для каждого ребенка, так и для каждого периода работы с 

ним. На первых занятиях можно ограничиваться только двумя повторениями 

упражнений в связи с повышенной истощаемостью упражняемой мышцы. В 

дальнейшем число повторений можно увеличивать. 

В комплекс основных движений для развития и упражнения 

артикуляционного аппарата входят самые простые и наиболее характерные 

движения всех органов артикуляции во время речи – губ, челюстей, языка. При 

коррекции отдельных звуков используются специальные комплексы. 

Принципом отбора движений каждый раз будет служить характер дефектного 

произношения и целесообразность рекомендуемых движений для правильного 

произношения данного звука. 



 

Ребенка необходимо научить правильно применять движения, т.е. 

предъявлять определенные требования к качеству движений: точность, чистоту, 

плавность, силу, темп, устойчивость перехода от одного движения к другому. 

Не менее важным является развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия. Эта задача может оказаться первоочередной в 

том случае, если дефекты звукопроизношения обусловлены 

несформированностью операций переработки фонем по их акустическим 

параметрам, когда нарушено или затруднено различение входящих в состав 

слова фонем. Задания на выработку умений слышать, узнавать звук, выделять 

его из потока речи, различать сходные по акустическим и артикуляционным 

признакам звуки, упражнения на формирование навыков элементарного 

звукового анализа и синтеза – неотъемлемая часть коррекционной работы по 

устранению дефектов звукопроизношения. Процесс исправления 

неправильного звукопроизношения делится на три этапа: постановка звука, 

автоматизация звука и дифференциация смешиваемых звуков. 

Специалистами отмечается, что постановка звука в большинстве случаев 

– более сложный искусственный процесс, чем самостоятельное появление 

звука у ребенка, поскольку с физиологической точки зрения постановка звука – 

это создание нового условного рефлекса. 

Дошкольники часто подражают звукам окружающего мира или 

артикуляции логопеда в ходе включения детей в игровую ситуацию. 

В других случаях в качестве обходного пути используются сохранные 

звуки, близкие по месту, способу артикуляции тем звукам, правильному 

произношению которых необходимо научить ребенка. В более сложных 

случаях требуется механическая помощь. 

Автоматизация звука с точки зрения высшей нервной деятельности – это 

введение вновь созданной и закрепленной относительно простой связи 

речевого звука в более сложные последовательные структуры – слова и фразы. 

Работу на этом этапе следует рассматривать как затормаживание старых, 

неправильных динамических стереотипов и выработку новых. Эта работа 

трудна для нервной системы и требует очень большой осторожности и 

постепенности, которые выражаются в переходе от изолированного звука к 

различным типам слогов и звукосочетаний, затем к словам с данным звуком, 

предложениям, а в дальнейшем к различным видам развернутой речи. 

Работа над дифференциацией может быть начала только тогда, когда оба 

звука могут быть правильно произнесены в любом звукосочетании. 



 

Последовательность и постепенное усложнение речевых упражнений при 

дифференциации те же, что и при автоматизации звуков: дифференциация в 

слогах, затем в словах, фразах и различных видах развернутой речи. В тех 

случаях, когда у ребенка наблюдалось искаженное произношение звука, а не 

его замена другим звуком, дифференциация не нужна. 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. 

Проводится ежедневно до 15 мая. В июне вместо индивидуально-

подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

экскурсии, развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно 

на несколько этапов. 

I этап – подготовительный. 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

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

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей – узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль).  

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. 

II этап – формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  



 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности:  

- свистящие с, з, ц, с’, з’; 

- шипящий – ш; 

- сонор – л; 

- шипящий – ж; 

- соноры – р, р’; 

- шипящие – ч, щ. 

Способ постановки – смешанный.  

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:  

а) с, з, ш, ж, с’, з’, л’ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных; 

б) ц, ч, щ, л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечении ем согласных; 

в) р, р’ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога, он немедленно 

вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 



 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем 

в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным 

словом.  

         5. Дифференциация звуков: 

                с – з, с – с’, с – ц, с – ш; 

                ж – з, ж – ш; 

                ч – с’, ч – т’, ч – щ; 

                щ – с, щ – т’, щ – ч, щ – ш; 

                 р – л, р – р’, р’ – л’, р’ – й, л – л’. 

 

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

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде). 

III этап – совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизвношения. 

IV этап – систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

V этап – развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков: 

 лексические и грамматические упражнения; 

 нормализация просодической стороны речи; 

 обучение рассказыванию.  

 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 

по 31 мая.  Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября.                                                                 

   Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 

пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не 

предусмотрено  специального времени для проведения фронтальной 

деятельности  учителя – логопеда. Основную  нагрузку несѐт  индивидуальная 

и подгрупповая логопедическая работа,  которая  проводится   2 - 3  раза в 

неделю с каждым ребѐнком. 



 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут.                                                                                           

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

  Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи.  

  Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

  Программа  составлена с учѐтом  интеграции основных  образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

     - правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

- чѐтко 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‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, 

―звонкий звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

 

 

 



 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к тексту 

и пересказывать их; 

- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

Контрольные параметры коррекции речи детей: 

 Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков. 

 Дифференцирует понятия ―звук – слог - слово‖. 

 Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные 

звуки. 

 Умение выделять первый звук  из начала слова, последний – из 

конца слова. 

 Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов. 

 Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и 

акустическим признакам: а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие,  

в) соноры 

 Называет картинки и определяет  отличия  в названиях. 

 Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на 

слух, по картинке. 

 Владеет навыком подбора слов  с заданным звуком и интонационно 

выделяет его. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках. 

 Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, 

конец). 

 Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звукам. 
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