
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад №7» 

 

 
«Утверждаю»  

Заведующий «Детский сад №7» Аманова А.Н.  

«26»  мая 2023   г. Приказ № 22  

Принято на заседании педагогического совета  

МБДОУ «Детский сад №7»  

«26»  мая  2023 г. Протокол № 4 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

НА ДОШКОЛЬНОМ ЛОГОПУНКТЕ 

(срок реализации 1 год) 

 

 

 

 

 

Разработала: 

Учитель-логопед: Серкова А.В. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

г.Вилючинск 

 



2 
 

Содержание 
1.Целевой раздел ..................................................................................................... 3 

1.1. Пояснительная записка ................................................................................. 3 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики ........................... 6 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента ..................... 12 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы ..................................... 13 

2. Содержательный раздел ................................................................................... 15 

2.1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса ......... 15 

2.2. Содержание логопедической работы ........................................................ 16 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 24 

2.4. Содержание методической работы и самообразования .......................... 26 

3. Организационный раздел ................................................................................. 27 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы................. 27 

3.2. Условия реализации программы ............................................................... 29 

3.2.1. Психолого-педагогические условия ................................................... 29 

3.2.3. Организационные условия Программы (создание предметно-

развивающей среды) ....................................................................................... 30 

3.2.4. Методическое обеспечение Программы ............................................ 31 

Использованная литература ................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее — Программа) относится к 

коррекционно-развивающим программам и предназначена для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет, имеющих нарушения речи – фонетико-

фонематические нарушения (ФФН), общие нарушение речи (ОНР), 

фонетическое нарушение речи (ФН), посещающих логопедический пункт 

МБДОУ «Детский сад №7». 

Программа является нормативным документом, характеризующим 

систему организации образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в условиях дошкольного логопедического 

пункта.  

Программа является составным компонентом основной 

образовательной программы в дошкольном образовании в соответствии с 

ФОП и ФГОС. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры - социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного 

компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры:  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 - способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты;  

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 - обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном культурном мире, в котором он живет.  

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту.  

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными, 

региональными и локальными нормативными документами: 
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- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- ФОП и ФГОС дошкольного образования; 

- Конвенции о правах ребенка;  

- Декларации прав ребенка;  

- Санитарно-эпидемиологические требования - СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующим до 1 января 

2027 г. 

- Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы) в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

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

Российской Федерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утв. приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028); 

- положением о дошкольном логопедическом пункте МБДОУ «Детский 

сад №7»;   

- c основной образовательной программой дошкольного образования в 

соответствии с ФОП; 

- с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

учителя-логопеда образовательной организации. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам 5-6 лет, имеющим ФФН, 

ОНР, ФН определяет содержание, структуру и организацию деятельности,  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях логопедического пункта. 
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Цель — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ФФН, ОНР, ФН его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

В соответствии с целью выделены задачи коррекционно-развивающей 

работы: 

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 речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи воспитанников. 

       6. Развитие их коммуникативности, успешности в общении. 

       7. Взаимодействие с сотрудниками ДОО и специалистами субъектов 

внешней среды. 

8. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

Программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
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 развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме);  

● взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка); 

● дифференцированный подход в логопедической работе к детям с 

различной структурой речевого нарушения. 

 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики 

Характеристика речи детей с ФНР  

Дети с фонетическим недоразвитием речи – это дети с ринолалией, 

дизартрией, с механической (органической) дислалией и функциональной 

дислалией артикуляторно-фонетической формы. Нарушения анатомического 

строения артикуляционного аппарата определяют искаженное произношение 

звуков речи. При моторной функциональной дислалии движения губ и языка 

становятся в некоторой степени неточными и недифференцированными, что 

обусловливает приблизительность артикуляции звуков, т. е. их искажение 

(фонетическое нарушение). Искажение звуков – это ненормированное 

произношение, использование в речи звуков, отсутствующих в фонетической 

системе русского языка (например, велярное или увулярное произнесение 

[р], межзубное или боковое произнесение [с] и т.д.). Фонетические 

недостатки произношения звуков разных групп (искажения) принято 

обозначать терминами:  

- ротацизм – недостатки произношения [р] и [р'];  

- ламбдацизм – недостатки произношения [л] и [л'];  

- сигматизм – недостатки произношения шипящих [ж], [ш], [щ], [ч] и 

свистящих [с], [с'], [з], [з'];  

- йотацизм – недостатки произношения [й];  

- гаммацизм – недостатки произношения [г] и [г']; - каппацизм – 

недостатки произношения [к] и [к'];  

- хитизм - недостатки произношения [х] и [х'];  

- несовершенства озвончения и оглушения – замены звонких согласных 

парными глухими и наоборот;  

- несовершенства смягчения и твердости – замены мягких согласных 

парными твердыми звуками и наоборот;  

- искажение (усреднение) гласных.  

Степень выраженности фонетического недоразвития речи различна. У 

детей может наблюдаться нарушение произношения отдельного звука или 

звуков одной группы. Такая форма именуется как НПОЗ – нарушение 

произношения отдельных звуков. В случае одновременного нарушения 

нескольких звуков двух и более групп определяют ФНР – фонетическое 

недоразвитие речи. При фонетическом недоразвитии речи нарушены 

фонетическая сторона речи (звукопроизношение, звуко-слоговая структура 

слова, просодика) в комплексе или какие-либо отдельные компоненты 
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фонетического строя речи (например, только звукопроизношение или 

звукопроизношение и звукослоговая структура слова). Лексико-

грамматический строй при фонетическом недоразвитии речи обычно в 

соответствии с возрастом: имеется достаточно развитая словарная база, 

правильно используются падежные окончания, единственное и 

множественное число, имеется достаточно высокий уровень развития 

связной речи. У детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) могут 

наблюдаться дислалия, дизартрия, нарушения голоса, ринолалия. Основой 

определения выраженности речевого недоразвития является степень 

проявления составляющих его структуры и их комбинация. 

 

Характеристика речи обучающихся с ФФН 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

● заменой звуков более простыми по артикуляции; 

● трудностями различения звуков; 

● особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и другие варианты лексико-грамматического 

недоразвития. 
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Характеристика детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР) (по Р.Е. Левиной) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого 

развития. 

Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти 

полным отсутствием словесных средств общения в возрасте, когда у 

нормально развивающихся детей речь в основном сформирована. Дети 5-6 

лет, а иногда и старше имеют скудный активный словарь, состоящий из 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Эти звуковые комплексы, 

сопровождаемые жестами, образованы самими детьми и непонятны для 

окружающих. Так, вместо машина поехала ребенок говорит «биби», вместо 

пол и потолок - «ли», сопровождая речь указательным жестом, вместо 

дедушка - «де» и т.д. 

По своему звучанию лепетная речь состоит как из сходных со словами 

элементов (петух – «уту», киска – «тита»), так и из совершенно непохожих на 

правильное слово звуковых сочетаний (воробей – «ки»). 

Одновременно с лепетными словами и жестами на этом уровне развития 

речи дети могут пользоваться и отдельными общеупотребительными 

словами, однако, как правило, эти слова еще недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, а также употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Объединение предметов под тем или иным названием определяется 

сходством отдельных частных признаков. Так, например, слово лапа может 

означать живые и неживые предметы, которые могут передвигаться – лапы у 

животных и птиц, ноги человека, колеса машины, паровоза т.д. 

Ориентируясь на внешнее сходство, дети часто один и тот же предмет в 

разной ситуации называют разными словами; например, паук на разных 

картинках назывался то жук («сюк»), то таракан («тлякан»), то пчела 

(«теля»), то оса («атя»). 

Названия действий очень часто заменяются названиями предметов: 

открывать – «древ» (дверь); играть в мяч – просто «мяч», а названия 

предметов в свою очередь могут заменяться названиями действий (кровать– 

«пать», самолет – «летай»). 

Фразой на этой стадии речевого развития дети почти не владеют. Лишь у 

некоторых из них, более развитых в речевом отношении, наблюдаются 

попытки высказать свои мысли целыми лепетными предложениями, 

например: «Тетя во бак» (Тетя, вот бак); «Папа туту» (Папа уехал). 
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Стремясь рассказать о каком-либо событии, дети оказываются 

способными назвать только отдельные слова или одно-два искаженных 

предложения. Например: «Маля Митя гиби. Идот. Сем.» Это должно 

означать, что маленький Миша ходил за грибами в лес, принес грибы домой   

и дома их ел. 

Небольшой запас слов, имеющийся у детей, отражает главным образом 

непосредственно воспринимаемые через органы чувств предметы и явления. 

Словесное выражение более отвлеченных отношений действительности на 

этой ступени речевого развития детям почти недоступно. 

При глубоком недоразвитии речи еще почти невозможно отметить 

сколько-нибудь стойкого пользования морфологическими элементами для 

выражения грамматических значений. Здесь преобладают «корневые» слова, 

лишенные флексий. Чаще всего это неизменяемые звуковые комплексы, и 

лишь у некоторых детей, находящихся на этом уровне речевого развития, 

можно встретить попытки выделить названия предметов, действий, качеств. 

Так, слово «акой» (открой) может употребляться применительно ко всем 

оттенкам значения – открыл, откроет, открывает, надо открыть и т.д. 

Пассивный словарь детей, находящихся на первом уровне речевого 

развития, значительно шире активного. Это создает впечатление, что дети 

все понимают, но сами сказать ничего не могут. Дети часто понимают 

обращенную к ним речь только на основании подсказывающей ситуации, 

многих слов они не понимают вовсе (ветка, двор, конура, паук, грива и др.). 

Почти полностью отсутствует понимание значений грамматических 

изменений слова, не различают форм единственного и множественного числа 

существительного, прошедшего времени глагола, прилагательного, форм 

мужского и женского рода. Так, дети одинаково реагируют на словесную 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши», не понимают предлогов, не 

соотносят с различными ситуациями формы числа глаголов и 

прилагательных (бежит– бегут, сидит – сидят, пьет – пьют и т.д.), не 

различают слов большая – большие, красный – красная – красное, разбил – 

разбила и т.п. 

Существенную роль на этом уровне понимания речи играет лишь 

лексическое значение, а грамматические формы в расчет не принимаются. 

Наряду с этим можно наблюдать смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (рамка – марка, деревня– деревья). 

Переходя к характеристике звуковой стороны речи, следует отметить, что 

бедность и своеобразие словарного запаса не всегда позволяют точно 

определить на этом уровне состояние произношения отдельных звуков речи; 

обнаруживаются такие черты, как непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов (карандаш – «адас», дверь – «теф», «вефь», 

«веть»); произношение отдельных звуков часто лишено постоянной 

артикуляции, вследствие чего точное звучание слов передать невозможно. 

Для детей с глубокими степенями недоразвития речи весьма характерна 

также ограниченная способность воспроизводить слоговые элементы слова. 
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В самостоятельной речи детей преобладают односложные и двусложные 

образования, а в отраженной речи явно заметна тенденция сократить 

повторяемое слово до одного-двух слогов (кубики – «ку», карандаш – «дас»). 

На этом уровне недоразвития речи способность к восприятию и 

воспроизведению слоговой структуры слова еще не сформировалась вовсе. 

Лишь у отдельных детей, находящихся на верхней границе данного уровня, 

можно отметить появление единичных огрех четырехсложных слов с 

достаточно постоянным составом звуков. Обычно это слова, часто 

употребляемые в обиходе. Они составляют своего рода образец, по которому 

в дальнейшем перестраивается вся речь. 

На уровне лепетной речи звуковой анализ слова совершенно недоступен 

ребенку. Сама по себе задача выделения отдельных звуков оказывается для 

него непонятной. Привлечь сознание детей к звуковой стороне речи удается 

только после длительной подготовительной работы; попытки обучения 

грамоте на данном уровне без соответствующей речевой подготовки обычно 

не дают никаких результатов. 

Основные положения к характеристике первого уровня развития речи: 

1. Активный словарь в зачаточном состоянии. Он состоит из 

звукоподражаний, лепетных слов и лишь небольшого количества 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. 

2. Пассивный словарь шире активного, однако, понимание речи вне 

ситуации весьма ограниченно. Фразовая речь почти полностью отсутствует. 

3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще 

не сформирована. 

Второй уровень речевого развития характеризуется: 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т.д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 
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употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, 

затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 

между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении 

предложений.  

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

Четвертый уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой). Дети, 

отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанной речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных, профессий и т.д. В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи.  

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 
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отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению  

различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

 

  

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. Круг 

чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и 

автор, история создания произведения. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно. 

Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
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использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут 

выступать карточки или рисунки). В 5-6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают 

в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи и отношения. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно их 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к 

завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли и желания.  

Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения целевых 

ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция речевых 

нарушений у детей. Модернизация образования предусматривает 

комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной 

системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий коррекционно-развивающей работы учителя- 

логопеда. 

В связи с вышесказанным Программа учителя-логопеда предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
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учитывать особые образовательные потребности детей с нарушениями речи 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

Этап 1. 

Исходно-

диагностическ

ий 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого- 

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, 

задач 

коррекционн

ой работы 

Этап 2. 

Организацион

но-

подготовитель-

ный 

1. Определение содержания деятельности 

по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОО и родителей к 

проведению эффективной коррекционно- 

педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

Разработка 

календарно-

тематическог

о 

планирования 

подгрупповы

х занятий;  

планов 

индивидуальн

ой работы; 

взаимодейст-

вие специали-

стов ДОО и 

родителей 

ребёнка с 

нарушением 

речи 
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логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада 

Этап 3. 

Коррекционно-

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-

образовательного процесса 

Достижение 

определённог

о 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

Деление задач по этапам достаточно условно.  

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется 

на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом 

наличия либо отсутствия динамики коррекции.  

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно- методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в 

течение всего учебного года. 

 

2.2. Содержание логопедической работы 

 

Деятельность учителя-логопеда реализуется по следующим 

направлениям: 

Направление 1. Диагностическая работа.  

Направление 2. Коррекционно-развивающая работа. 

Направление 3. Консультативная и информационно-просветительская 

деятельность с родителями и педагогами. 

Направление 4. Научно-методическая и аналитическая работа. 

 

Направление 1. Диагностическая работа 

Экспресс-обследование воспитанников ДОО на начало и конец учебного 

года. Проведение в течение года диагностики речевого развития 

воспитанников по мере возникновения потребности или по запросу 

участников образовательного процесса (воспитатели, родители, и т.д.). 

Выявление динамики речевого развития детей, посещающих 

логопедические занятия. Формулировка логопедического заключения для 
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зачисленных вновь на логопедические занятия. 

Составление отчета о логопедической работе и речевом развитии 

дошкольников, занимающихся на логопедических занятиях, фиксирование 

его в индивидуальных речевых картах. 

Педагогическая диагностика учителя-логопеда направлена на 

определение уровня  речевого развития воспитанников. 

Определение состояния речевого развития детей, зачисленных на 

логопедические занятия, проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября 

и с 16 по 31 мая. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

- фонематическое восприятие; 

- артикуляционная моторика; 

- звукопроизношение; 

- сформированность звуко-слоговой структуры; 

- навыки языкового анализа и синтеза; 

- грамматический строй речи; 

- навыки словообразования; 

- понимание логико-грамматических конструкций; 

- связная речь. 

Диагностический инструментарий 

 
№ 

п/п 

Автор методики Методики, дидактический материал 

1 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 

2 Батяева С.В., Севостьянова 
Е.В. 

Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. - М.: Росмэн, 2010 

3 Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 

Артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика и дыхательные голосовые 
упражнения 

4 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

способности к чтению и письму: 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

«Детство – пресс», 2020. – 64 с. : цв.ил. 

5 Коноваленко В.В.,  

Коноваленко С.В. 

Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста - М.:         

Гном-Пресс, 2000 

6 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: Изв-во 
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Владос,2022 

 

Для качественного анализа особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей, зачисленных на логопедические 

занятия, заполняются речевые карты воспитанников. 

Для определения логопедического заключения с используются: сбор 

анамнестических данных; беседы с родителями; наблюдение за детьми во 

время занятий, в режимных моментах, в игре и т.д.; беседа с детьми; беседа с 

воспитателями 

 

Направление 2. Коррекционно-развивающая  работа 

Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой 

работы в ДОО, организует интегративную деятельность всех участников 

коррекционно-образовательного процесса, главными субъектами которого 

являются ребенок с особыми образовательными потребностями, 

педагогический коллектив, родители ребенка-логопата. 

Коррекционно-развивающее направление работы логопеда в рамках 

функционирования логопедического кабинета включает: 

- занятия учителя-логопеда с воспитанниками по совершенствованию 

разных сторон   речи; 

- совместную деятельность с педагогом-психологом по 

стимулированию психологической базы речи; 

- совместную деятельность с воспитателями; 

- совместную деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя по развитию темпо-ритмической организации речи; 

- совместную деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре по развитию общей моторики детей. 

Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление 

речевых и психофизических нарушений путём проведения 

индивидуальных, подгрупповых, фронтальных логопедических занятий. 

Индивидуальная коррекционная работа включает те направления, 

которые соответствуют структуре речевого нарушения конкретного 

ребенка (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи). 

 

№ 

п/п 

Нарушения  

устной речи 

Направления  

коррекционной работы 

1 Фонетическое недоразвитие 

речи (ФН) 

Коррекция звукопроизношения 

2 Фонетико-фонематическое  

недоразвитие речи (ФФН) 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры 

слов 
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Коррекция звукопроизношения 

Развитие психологической базы речи 

3 Общее недоразвитие речи 

(ОНР) 

Пополнение словаря 

Совершенствование грамматического 

строя 

Совершенствование связной речи 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры 

слов 

Коррекция звукопроизношения 

Развитие психологической базы речи 

 

Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-

фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 
коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный этап 
Выработка четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. На данном этапе используются подготовительные 

артикуляционной упражнения. 

Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

Используются пособия: наборы бабочек, снежинок, султанчиков, вертушек, 

мыльные пузыри и др. 

На данном этапе используется альбом с иллюстрациями 

артикуляционной гимнастики: 

- для всех звуков: «Забор», «Окно», «Мост»; 

- для свистящих: «Лопата», «Холодный воздух», «Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Тёплый воздух»; 

- для Р, Р': «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», 

«Гармошка», «Дятел»; 

- для Л: «Лопата», «Накажем язык», «Пароход», «Пароход гудит»; 

- для развития речевого дыхания и сильной длительной воздушной 

струи: «Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер». Используется мультимедийное пособие- «Сказки 

веселого язычка» и др. 

Этап формирования 

первичных произносительных умений и навыков 

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: 

имитационный,  механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 
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звукопроизношения у детей в норме: 

- свистящие С, 3, Ц, С', 3'; 

- шипящий Ш; 

- соноры Л, Л'; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

Этап автоматизации 

поставленных звуков (подгрупповые занятия) 

Изолированного произношения: 

- в слогах; 

- в словах; 

- в словосочетаниях; 

- в предложениях; 

- в тексте. 

 

       Дифференциация: 

- изолированных звуков; 

- в слогах; 

- в словах; 

- в словосочетаниях; 

- в предложениях; 

- в тексте 

На данном этапе используются предметные картинки на звуки; тексты 

для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. Дидактические 

игры и пособия: «Солнечные лучики», «Звуковые улитки», «Звуковые 

дорожки», «Кто больше?», «Логопедическое лото», «Играем со звуками», и 

т.д. 

 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

(подгрупповые занятия) 

На данном этапе используются тексты, творческие упражнения, 

задания на составление рассказов, пересказы, заучивание стихотворений, 

выступления на утренниках, организация игр, сопровождающихся речью и 

т.д. 

Автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.  

Подготовительный этап - 4-12 занятий; 
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Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

и автоматизации  поставленных звуков – 20-50 занятий; 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 4-6 занятий. 

Развитие фонематического слуха.  

Совершенствование слоговой структуры слова 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 

недоразвитии речи одним из важных направлений работы является 

развитие фонематического слуха. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы. 

Этап развития слухового восприятия, внимания 

Осуществляется одновременно с подготовительным этапом. 

 Проводятся упражнения, направленные на: 

- дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, 

длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки 

с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

- воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я». 

На данном этапе используются: набор звучащих предметов 

(погремушки, бубен, свистулька, свисток); аудиозаписи звуков природы, 

голосов животных и т.д. 

Этап развития фонематического слуха 

Осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Включает: 

- упражнения на узнавание заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь 

звук», «Определи место звука в слове»; 

- упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 

мною повтори» 

Этап формирования 

звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

Осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков. 

Включает: 

- упражнения на последовательное вычленение и сочетание звуков в 

словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый 

рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», 

«Звук убежал»; 

- упражнения на последовательное вычленение и сочетание слогов в 

словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», 

«Весёлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

- упражнения на обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) 

звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое 
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лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

- упражнения на составление условно-графических схем: «Телеграфист», 

«Подбери картинку к схеме». 

Используются дидактические игры и пособия: сигнальные карточки, 

схемы слова для определения позиции звука в слове, звуковые модели, 

звуковая линейка, «Звуковые домики», «Логопедическое лото», «Каждому 

звуку свою комнату», «Путешествие в страну звуков», «Играем со 

звуками», карточки-задания на формирование фонематического анализа, 

звуковые схемы слов, кружочки для звукового анализа, звуковые пеналы и 

т.д. 

 

Развитие лексико-грамматической стороны речи 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

- номинативный словарь; 

- предикативный словарь; 

- словарь признаков; 

- числительные и местоимения; 

- навыки словообразования; 

- словоизменение; согласование. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на 

этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков): наборы предметных картинок по темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Животные и их 

детеныши», «Птицы», «Насекомые», «Транспорт», «Семья», «Времена 

года», «Инструменты» и др; игры на развитие навыка словообразования; 

«Назови одним словом», «Какой лист, какая ветка, какое полено?», 

«Предлоги», «Паровозик», «Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«Аквариум», «Один-много», «Противоположные по смыслу», «Объясни 

почему?», «Доскажи словечко», «Что за чем?», «Назови ласково», «Что где 

растет?», «Кому что нужно…», «Что забыл нарисовать художник», «Узнай 

что это?», «Парные картинки», «Слова-действия, от предложения к 

рассказу», «Сложные слова», «Слова-предметы» и др. 

 

Развитие связной речи 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

- пересказ; 

- рассказ по серии сюжетных картин; 

- рассказ по сюжетной картине. 

Используются дидактические игры и пособия: схемы для составления 
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рассказов, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, наборы 

предметных картинок и игрушек для составления сравнительных и 

описательных рассказов, наборы текстов для пересказа; набор «Кукольный 

театр», «Помоги составить рассказ» и др. 

 

Развитие психологической базы речи 

Используются дидактические игры и пособия: «Почини сапожки», 

пазлы, мозаики различной конфигурации и сложности; «Четвертый 

лишний», матрешка, счетные палочки, «Чудесный мешочек», «Что 

перепутал художник»; «Выложи картинку из палочек», «Собери картинку», 

«Какой бантик завяжем кошке?», «Гусеница», «Разноцветные домики», 

«Разноцветные лодочки», «Подбери по размеру», «Подбери по цвету», 

«Собери машинку из   геометрических фигур», и др. 

 

Направление 3. Консультативная и информационно-

просветительская работа с родителями (законными представителями) и 

педагогами 

 

Консультативная и информационно-просветительская работа 

с родителями (законными представителями) 

Консультативная и информационно-просветительская работа 

учителя-логопеда ДОО - это информирование родителей по проблемам 

обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения.  

Основными задачами консультативной и информационно-

просветительской работы учителя-логопеда с родителями являются: 

- формирование у родителей положительной мотивации к 

взаимодействию с учителем-логопедом, другими педагогами по вопросам 

речевого развития детей; 

- выработка у родителей адекватного отношения к особенностям 

речевой деятельности детей; 

- формирование (повышение) у родителей компетенции в вопросах 

речевого развития детей разных возрастных групп и речевых расстройств; 

- обучение родителей основным приёмам коррекционно-развивающей 

работы (артикуляторная гимнастика, некоторые виды логопедических игр, 

основные правила (алгоритмы) выполнения письменных заданий и т.д.); 

- ознакомление родителей с различными видами дидактических пособий 

и методической литературы по организации и проведению развивающих 

занятий в домашних условиях. 

В течение учебного года консультативная и информационно-

просветительская работа учителя-логопеда включает: 

- участие в родительских пятиминутках, экспресс–выступления на 

родительских собраниях, рекомендация игр и упражнений для развития 

речевого дыхания, артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а также для 

развития психических процессов; 
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- проведение индивидуальных и групповых логопедических 

консультаций для родителей; 

- оказание помощи родителям в порядке выполнения домашних 

рекомендаций; 

- участие в проведении тематических встреч, лекций, вечеров.  

 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 

 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной 

работы определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Также решаются следующие задачи: 

● Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка. 

● Предупреждения перегрузок у ребенка. 

● Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ. 

● Предоставление профессиональной помощи родителям. 

 

Система взаимодействия специалистов  

Учитель-

логопед 

● Мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год). 

Составление и корректирование перспективных планов 

индивидуальных и подгрупповых занятий.  

● Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-

фонематические, лексико-грамматические, занятия по 

развитию фразовой и связной речи). 

● Индивидуальные коррекционные занятия согласно 

перспективным планам индивидуальной логопедической 

коррекции. 

● Координация коррекционной работы всех специалистов, 

работающих с группой: психолога, музыкального 

руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 

другими логопедами ДОУ. 

● Преемственность в работе логопеда и воспитателя: 

взаимопосещения занятий с детьми, участие логопеда в 

подготовке и проведении мероприятий в группе, 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для 

вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради 

взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности 

вечерних индивидуальных занятий. 

● Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции 
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через детские логопедические тетради, наглядную агитацию 

в группе, открытые просмотры, собрания, консультации, 

беседы. 

Воспитатель ● Применение на занятиях по развитию речи дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи. 

● Знание и использование в работе с детьми артикуляционных 

упражнений и их комплексов, грамматических упражнений, 

технологий развития фразовой и связной речи. 

● Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование 

детского внимания на смысловой стороне слова или 

изречения во всех режимных моментах, сопровождение 

жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными 

сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, 

стишками. 

● Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с 

произведениями художественной литературы. 

● Учет индивидуально-типологических особенностей детей с 

нарушениями речи, развитие восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

● Развитие познавательных интересов детей, расширение 

коммуникативных контактов с окружающими, усвоение 

норм и ценностей общения, принятых в обществе. 

● Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

укрепление веры в собственные силы, формирование 

интереса к звучащей речи. 

● Комментирование своей и детской деятельности 

(проговаривание вслух последующих действий, называние 

явлений, предметов и их частей). 

● Систематический контроль во всех режимных моментах за 

поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей. 

Учитель-

дефектолог 

● Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

● Развитие когнитивной сферы учащихся. 

● Формирование учебных навыков. 

● Формирование пространственно-временных представлений. 

● Формирование представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

● Формирование ЭМП. 

Педагог-

психолог 

Развитие психических процессов, являющихся 

психологической основой речи: восприятия и ощущения, 

внимания и памяти, воображения, словесно-логического 
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мышления. Помощь в оречевлении своего эмоционального 

состояния и способов его улучшения. Включение в занятия 

психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи. Формирование навыков 

общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

Музыкальный 

руководитель 

● Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым 

звукам. 

● Развитие двигательной памяти и координации. 

● Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление 

вызванных звуков и звукоподражаний. 

● Использование музыкально-ритмических игр, 

логоритмических упражнений на согласование речи с 

движением. 

● Работа над выразительностью мимики и жестов в 

музыкальных этюдах, над пластикой и темпом движения в 

музыкальных зарисовках. 

● Обучение коммуникативным навыкам в играх-

драматизациях. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

● Преодоление нарушений общей моторики, координации 

движений. 

● Формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик. 

● Включение в занятия элементов фонетической ритмики на 

закрепление навыков правильного произношения звуков. 

● Широкое использование текстовых игр и упражнений на 

согласование речи с движением.  

● Речевое сопровождение всех спортивных заданий и 

движений. 

● Развитие связности высказывания путем объяснения детьми 

правил игры, последовательности и способа выполнения 

упражнений. 

● Обучение пространственным ориентировкам в играх и 

упражнениях. 

Медицинский 

работник (при 

наличие) 

Медицинский контроль и профилактика заболеваемости 

 

 

2.4. Содержание методической работы и самообразования 

 

Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 
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● разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и 

родителей по оказанию логопедической помощи детям; 

● перспективное планирование; 

● изучение и обобщение передового опыта; 

● участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

● обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 

● поиск наилучших средств коррекции речи детей; 

● изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 

помощи; 

● самообразование; 

● изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала 

по развитию и коррекции речи. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Успешная реализация рабочей программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие и другое), так и традиционных 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия). При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям детей (в т.ч. их речевому 

развитию)); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей развитию ребёнка и сохранению 
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его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, 

основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и 

поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации рабочей программы, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие 

всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса её социализации; 

16) предоставление информации об особенностях организации 

образовательного процесса семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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17) обеспечение возможностей для обсуждения рабочей программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в 

информационной среде. 

 

3.2. Условия реализации программы 

3.2.1. Психолого-педагогические условия 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие логопеда с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игровой деятельности как важнейшего фактора 

развития ребенка, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка в разных видах игры. 

4. Создание соответствующей развивающей образовательной среды, 

способствующей всестороннему развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. Консультативная поддержка педагогических 

работников и родителей группы. Современные образовательные технологии 

в коррекционно-образовательном процессе. 

7. Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях;  

8. Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии;  

9. Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья;  

10. Диагностика (оценка индивидуального речевого развития) детей.  

11. Взаимодействие всех педагогов группы.  

Важным условием реализации рабочей программы является создание 

речевой развивающей среды. 
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Речевая развивающая среда – особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 

каждого ребенка. Речевая развивающая среда направлена на эффективное 

воспитательное воздействие, на формирование активного познавательного 

отношения к окружающему миру и к явлениям родного языка и речи. 

Цель построения речевой среды – насыщение окружающей среды 

компонентами, обеспечивающими развитие речи ребенка дошкольного 

возраста. 

Задачи построения речевой развивающей среды: 

- обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной 

речью; 

- обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой 

деятельности ребенка; 

- обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых 

реакций; 

- обеспечение возможностей для исследования и экспериментирования 

в языковой системе. 

В качестве компонентов речевой развивающей среды выделяются: 

- речь педагога; 

- методы и приемы руководства развитием разных сторон речи 

дошкольников; 

- специальное оборудование для каждой возрастной группы. 

 

3.2.3. Организационные условия Программы (создание предметно-

развивающей среды) 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребёнка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда включает следующие компоненты. 

Развивающая среда 

Коррекционные дидактические пособия, игры, наглядность, картотеки на 

развитие:  

Словаря (импрессивного, экспрессивного)  

Грамматического строя речи (словообразование, словоизменение)  

Связной речи и речевого общения  

Слоговой структуры слова  

Фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Мелкой и общей моторики  

Психических функций (памяти, внимания, мышления)  
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По коррекции произносительной стороны речи (направленной воздушной 

струи, артикуляторных мышц, автоматизацию и дифференциацию звуков)  

Пространственная среда  

Зона для подгрупповых занятий 

Зона коррекции звукопроизношения  

Зона игр для свободного доступа детей 

Зона хранения пособий, картотек 

Рабочий место учителя-логопеда 

 

3.2.4. Методическое обеспечение Программы 

 

Логопедический кабинет оснащен необходимыми методическими 

материалами и средствами обучения, имеются следующие пособия: 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 (и более) частей; 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах; 

3. Пособия для работы над речевым дыханием; 

4. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

Для формирования фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

1. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

3. Тексты на дифференциацию звуков; 

Для обучения элементам грамоте: 

1. Настенный алфавит; 

2. Бумажный алфавит; 

3. Схемы для анализа предложений; 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

5. Счетные палочки. 

Для обогащения словарного запаса и формирования 

грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки по лексическим темам; 
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2. Предметные картинки «один-много»; 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

Перечень литературы в логопедическом кабинете. 

1. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы.- М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

2. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях».- М.: 

Издательство ГНОМ и Д., 2009. 

3. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях».- М.: 

Издательство ГНОМ и Д., 2009. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация сонорных звуков 

Л,Ль 

у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация сонорных звуков 

Р,Рь у 

детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация шипящих звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация свистящих звуков 

С,Сь,З.Зь,Ц у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «Гном- 

Пресс», «Новая школа»,- 1998. 

9. Лылова Л.С. «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия». 

–Воронеж: ООО «Метода». – 2015. 

10. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в средней группе». 

–М.: ТЦ Сфера, - 2016. 

11. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в старшей группе». 

–М.: ТЦ Сфера, - 2016. 

12. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в подготовительной 

группе». – М.: ТЦ Сфера, - 2018. 

13. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю «Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 6-7 лет с ОНР». –М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 

2017. 

14. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю «Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 4-5 лет с ОНР». –М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 

2017. 

15. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю «Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 3-4 лет с ОНР». –М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 
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2017. 

16. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю « Логопедические занятия в детском 

саду. 

Демонстрационный материал. Картинки, схемы, планы рассказов». – 

М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 2016. 

17. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю «Обучение связной речи детей 6-7 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие». –М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 

2017. 

18. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями / Н.М. Миронова,— М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2008. 

19. Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры».-СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 

2006. 

20. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические упражнения».- СПб.: 

Издательский Дом «Литера», - 2013. 

21. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.-СПб.: 

«Детство Пресс». 

22. Нищева Н.В. «Артикуляционная гимнастика». - СПб.:«Детство Пресс», 

2006. 
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Необходимым условием реализации рабочей программы коррекционной 

образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ   является наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (с 5 до 7 лет). 

3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной 

(логопедической) помощи. 

4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами 

продвижения раз в полгода, с указанием даты ввода и окончания 

занятий. 

5.  Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.  

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами 

планирования.  

7. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по 

организации занятий с детьми в домашних условиях.  

8. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованная с 

администрацией учреждения. 

9. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных 

пособий, находящихся в логопедическом кабинете. 
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Использованная литература 

1. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-

развивающей работе в дошкольной образовательной организации для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС ДО /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: 

Цицеро, 2014. – с.80;             

2. Основная образовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с ФОП МБДОУ «Детский сад № 7» г.Вилючинск; 

3. Нищева Н.В.  Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет / Издание 

3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.;  
4. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.;  
5. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- 

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.;  

6. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- 

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.;  
7. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном       

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

10. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи  //Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2008. 
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