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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

        Рабочая для программа логопеда для детей 5-7 лет (старшая, подготовительная группы) 

(далее – Программа, Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и 

физическому развитию детей № 5 «Улыбка» на 2024 - 2025 учебный год.  

       Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей данной группы логопед создает индивидуальную 

педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

         Рабочая программа направлена на обеспечение развития детей в возрасте от 5 до 7 лет для 

группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием ребенка в детском саду. 

      Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО.   

        При разработке программы учтены требования нормативных документов федерального и 

регионального уровней, обозначенных в ООП МБДОУ «ЦРР-д/с № 5 «Улыбка», а также:  

- Устава МБДОУ «ЦРР-д/с № 5 «Улыбка». 

-  Положения о рабочей программе педагогов ДОО.  

- Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации». 

- Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

        Программа состоит из 3 основных разделов: целевого. содержательного, 

организационного. 

       Целевой раздел программы представлен пояснительной запиской, а также в нем прописаны 

цели и задачи Программы, принципы на основе которых организуется деятельность по 

реализации программы, планируемые результаты реализации программы, педагогическая 

диагностика достижения планируемых результатов, возрастные психологические и 

индивидуальные особенности детей шестого-седьмого года жизни, обучающиеся по рабочей 

программе.  

       В Содержательном разделе программы содержится описание модели организации 

коррекционно-развивающей работы. Описание направлений работы: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительская деятельность 

с родителями и педагогами, научно-методическая и аналитическая работа. 

        В Организационном разделе Программы описываются особенности организации РППС 

группы, режим дня для детей шестого-седьмого года жизни, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, структура образовательного года, учебный 

план и образовательный режим, содержание традиционных событий, праздников, мероприятий.  

               Программа предусматривает преемственность содержания образования с другими 

возрастными группами основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-д/с № 5 «Улыбка». 

Срок реализации Программы: сентябрь 2024 г.- август 2025 гг. 

       Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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1.2 Цели и задачи Программы. 

     Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Основной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР-д/с № 5 «Улыбка».  

Цели:  

- оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными 

видами речевых нарушений через создание условий для овладения детьми родным языком в 

условиях логопедического пункта; 

-обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 Задачи:  

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений 

устной речи у детей дошкольного возраста.  

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами:  

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;  

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников на базе правильно 

произносимых ребенком звуков.  

3. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школе.  

4. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОО и специалистами детской поликлиники, других медицинских учреждений.  

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов и 

родителей детей, посещающих детский сад.  

6. Организация работы педагогов государственного образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования, по формированию речевого развития 

детей. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. Достижение поставленной цели и решение задач осуществляются 

с учетом следующих принципов:  

Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 

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

адекватного логопедического воздействия – с другой;  

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

развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка. 

Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия.  

Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед 

ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на 

собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 
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дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем.  

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого принципа 

строится на преемственности двигательных, речевых заданий.  

Принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от 

более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков.  

Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие 

всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей.  

Ведущим принципом рабочей программы является принцип комплексности, выражающийся 

в единстве подходов к профилактике и коррекции нарушений речи у воспитанников, личностно-

деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании 

единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития.  

Также в рабочей программе реализуется принцип интеграции образовательных областей в 

организации коррекционно-педагогического процесса.  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 

подгрупповые) занятия, в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения.  

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2024- 2025 

учебный год является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования 

           

 

1.4. Планируемые результаты реализации Рабочей 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.  
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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 учитывать особые образовательные 

потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Ребенок 6-7 лет, выпущенный из логопедического пункта ДОО, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и 

формах речи;  

- дифференцирует все звуки;  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;  

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи;  

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;  

- способен проводить звуковой анализ слов;  

- понимает смыслоразличительную роль фонем. 

 Планируемые результаты логопедической работы:  

В результате логопедической работы ребенок научится:  

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

- чётко дифференцировать все изученные звуки;  

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- различать понятия «звук», «твёрдый 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;  

- владеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов 

 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

          В соответствии с требованиями ФГОС ДО проводиться оценка индивидуального развития 

детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  На основе 

педагогической диагностики определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя- логопеда ДОО 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на ее основе оценивается состояние качества логопедической работы, 

выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения.  

Мониторинг проводится в целях:  

 выявление степени соответствия результатов деятельности учителя- логопеда на 

логопункте ДОО требованиям федерального государственного стандарта (ФГОС) к структуре 

образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации;  

 определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса;  

 качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта;  

 развитие логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ реализуется по 

двум направлениям:  

I. Работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения ДОУ.  

II. Работа с детьми логопункта.  

I направление. Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители и т.д.) 

II направление. С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети, 

посещающие логопункт.  

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится учителем-

логопедом с 2 по 16 сентября и с 16 по 31 мая.  

Цели обследования:  

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи.  

2. Зачислить детей на логопункт с учетом выявленных нарушений.  

3. Провести качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности.  

4. Выбрать программу, методику и технологию развивающего обучения сучетом 

структуры речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 

 В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

 1. Фонематическое восприятие.  

2. Артикуляционная моторика.  
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3. Звукопроизношение.  

4. Сформированность звукослоговой структуры.  

5. Навыки языкового анализа.  

6. Грамматический строй речи.  

7. Навыки словообразования.  

8. Понимание логико-грамматических конструкций. 

9. Связная речь. 

 Используемые методики: 

 - О. Б. Иншакова «Альбом для логопеда» Владос, 2008;  

Элементы методики Т.А. Фотековой (протокол обследования речи: экспресс-

диагностика). 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 

детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников и применяется следующая система 

мониторинга.  

Приемы диагностического изучения:  

 сбор анамнестических данных;  

 беседы с родителями;  

 наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре;  

 беседа с детьми;  

 беседа с воспитателями 

 

1.6. Характеристика особенностей детей с нарушениями речи  

Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР)  

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение в ее звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. У 

детей с ФНР отмечается нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата. Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков 

речи: искаженном (ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков другими, смешении 

звуков и (реже) их пропусках. 

 Детей с ФНР можно условно разделить на группы.  

В первую можно включить дошкольников, которые имеют дефекты воспроизведения 

звуков речи при отсутствии органических нарушений в строении артикуляционного аппарата. 

Это может быть связано с тем, что у ребенка не образовались акустические или артикуляционные 

образы отдельных звуков. Часто наблюдаются случаи ненормированного воспроизведения 

звуков в силу неправильно сформированных отдельных артикуляторных позиций. Это явление 

называется искажением звука.  

Ко второй группе можно отнести детей, у которых нарушения звукопроизношения 

обусловлены отклонениями в строении периферического речевого аппарата (зубов, челюстей, 

языка, нёба)  

В зависимости от количества дефектно произносимых звуков выделяют простые 

(мономорфные) нарушения, при которых дефектно произносится один звук или однородные по 

артикуляции звуки, и сложные (полиморфные) нарушения, при которых дефектно произносятся 

звуки разных групп (свистящие и сонорные).  

Важно отметить, что у детей с фонетическими нарушениями речи помимо нарушений 

звукопроизношения могут быть элементы фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития речи, недостаточно сформирована связная речь.  

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

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

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с 

ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при 

ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи.  

К ФФНР, осложненному дизартрией отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы.  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 

являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Воспитанники с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может правильно использовать способы 

согласования и управления, так и нарушать их. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам 

в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин 

папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гиб суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и 

т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены.  

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «т фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки).  

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («кá» 

— рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, 

блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов 

без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 
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Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для этого уровня характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Структура предложений нарушена 

за счет пропуска и перестановки главных и второстепенных членов.  

Формирование грамматического строя языка носит незавершенный характер и 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

У детей наблюдается недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности. Дети не обладают достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

объяснения значений многих слов. Дошкольники с ОНР данного уровня имеют стойкие и грубые 

нарушения при попытках образовывать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Они подменяют операцию словообразования словоизменением.  

Для детей с 3 уровнем речевого развития характерно неточное понимание и 9 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам. Наряду с лексическими ошибками у детей 

отмечаются и специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями является 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. В самостоятельной речи типичными являются 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой конструкции и звуконаполняемости.  

Звукопроизношение характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух.  

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в конце и середине слова, не подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук, ошибаются в определении места звука в слове. 

Задания на самостоятельное придумывание слов не выполняют. 

 

 

Социальный паспорт зачисленных на логопедические занятия 

Кол-во Мальчики Девочки 

25 15 10 

 

Количество детей  

Нарушение речи Количество детей Процент от общего количества 

ФНР 5 20 % 

ФФНР 19 76 % 

ОНР 2 ур. 1 4 % 

 

       Представленные выше особенности будут учитываться при организации коррекционно-

развивающей работы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Модель организации коррекционно-развивающей работы 
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Этапы Задачи этапа Результат 

1. Исходно-

диагностический 

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 

коррекционной работы 

2.Организационно-

подготовительный 

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 

логопедического исследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

Разработка календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповых занятий; 

планов индивидуальной 

работы; взаимодействие 

специалистов ДОО и 

родителей ребёнка с 

нарушением речи. 

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 

определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

 

Деление задач по этапам достаточно условно.  
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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 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 

№ Автор методики Методики, диагностический инструментарий 

1 Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста - М.: Издательство 

Просвещение , 2020. - 183 с. 

2 Фотекова Т. А. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста 

3 Иншакова О. Б. Альбом для логопеда – Владос, 2020. – 279 с. 
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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. 

 Результаты экспресс-обследования речевого развития воспитанников ДОО заносятся в 

диагностические протоколы. 

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 воспитателя 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). 

 

№ Нарушение 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. 

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 
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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». 

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 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)  
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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;  

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, чтозвучит», 

«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 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», 
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«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 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) 
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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;  

- проведение индивидуальных и групповых логопедических консультаций для родителей;  

- оказание помощи родителям в порядке выполнения домашних рекомендаций;  

- участие в проведении тематических встреч, лекций, вечеров, «Дня открытых дверей». 

 

Календарный план работы с родителями 

 

Работа с родителями 

Тематика собраний и консультаций:  

 

1.  «Результаты диагностики на начало 

учебного года. Родители-главные 

помощники логопеда» 

2. Когда следует обратиться за 

помощью к логопеду  

3. Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения  

4. Развитие связной речи детей в 

семье  

 

Беседы: 

-Собеседование по результатам 

диагностического обследования.   

-Динамика коррекционного воздействия. 

-Правила работы при выполнении 

домашних заданий. 

 -Пути совместного решения проблем в 

развитии речи ребёнка. 

В течение года (по запросу воспитателей) 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 

 

 

В течение года 

 

В течение года 
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-Советы по выполнению домашних 

заданий. 

-Индивидуальные консультации по 

проблемам усвоения детьми программного 

материала по всем разделам. 

Посещение родителями занятий логопеда: 

-По выполнению артикуляционной 

гимнастики; 

- по автоматизации звуков речи; 

-по коррекции грамматического строя 

речи. 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года (по приглашению 

логопеда, по запросу родителей) 

 

 

 

 

 

 

Консультативная и информационно-просветительская работа с педагогами 

Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями на занятиях по развитию речи 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи).  

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 

вопросам. Заучивание программных стихотворений.  

Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок.  

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия.  

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателя: 

- звукопроизношение;  

- фонематические процессы;  

- языковой анализ 

- моторный праксис;  

- психологическая база речи;  

- обогащение и активация словаря 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

Выполнение упражнений для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти.  

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры.  
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Музыкально-дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания. Ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве. Упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте. Распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, 

которые дети изучают на логопедических занятиях. Этюды на развитие выразительности 

мимики, жестов, игры-драматизации.  

 

Направление 4. Научно-методическая и аналитическая работа 

Научно-методическая работа учителя-логопеда 

Научно-методическая работа учителя-логопеда включает:  

- разработку методических рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию 

логопедической помощи детям;  

- составление перспективного планирования;  

- участие в работе методических объединений учителей-логопедов;  

- обмен продуктивным профессиональным опытом (конференции, семинары, открытые 

показы и др.);  

- изучение и внедрение эффективных вариативных форм оказания коррекционной 

помощи;  

- изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по развитию и 

коррекции речи;  

- другое.  

Аналитическая работа учителя-логопеда 

Аналитическая работа учителя-логопеда позволяет ему своевременно выявлять 

эффективность проводимой коррекционно-развивающей деятельности, осуществлять 

мониторинг динамики развития каждого ребёнка.  

Она включает:  

- проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости);  

- анализ эффективности используемых средств, форм, методов коррекционной работы;  

- заключение ПМПК по вопросам выпуска детей;  

- анализ выполнение плана работы за учебный год, подготовка аналитического отчета. 

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, ОНР. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в ДОО, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, других педагогических работников, родителей (законных представителей).  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические.  

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные 

– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы.  

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 
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моделирования и метод проектов.  

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно-развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения.  

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.  

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия.  

Организация образовательного процесса  

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 

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

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

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

сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе.  

Продолжительность подгрупповых занятий учитывает возраст детей, соответствует 

нормативным требованиям.  

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется целями и 

задачами рабочей программой.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15сентября.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 15 

мая, по расписанию, составленному учителем-логопедом.  

Логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача 

коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. 

Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы.  

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6- го года 

жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут. Количество детей в 

подгруппе от 2 до 7 человек.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.  

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР IV ур. 

– 1-2 года.  

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

речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Частота 

занятий для детей с ФН - 2 раза в неделю; ФФНР – 2 раза в неделю; ОНР IV ур.р – 2 раза в неделю.  

Продолжительность коррекционно-развивающей работы в значительной степени 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

        В Организационном разделе Программы описывается система условий реализации 

образовательной деятельности, необходимой для достижения целей Программы. 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 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.  

3.2.1. Центры развития 

Центр речевого развития  

-Зеркало настенное и настольное.  

- Стульчики для занятий у зеркала.  

-Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

-Шпатели, вата, ватные палочки, салфетки.  

-Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.).  

-Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

-Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

- Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

-Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

-Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

-Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Разрезной алфавит. 

- Слоговые таблицы.  

- «Мой букварь».  

-Геометрические фигуры, геометрическое лото (для формирования и активизации 

математического словаря).  

-Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Составь 

слова», «Причитай по первым буквам», «Распутай слово» «У кого 44 больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу» и т.п.).  

Центр сенсорного развития  

- Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы).  

- Звучащие игрушки-заместители.  

- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.  

Центр моторного и конструктивного развития  
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-Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

-Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8-12 частей).  

-Массажные мячики разных цветов и размеров.  

-Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

-Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

-Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

-Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

 

3.2.2. Методические 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 частей;  

10. Картинки и тексты.  

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

 5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

 6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков  

Для обучения грамоте (чтению и письму):  

1. Бумажный алфавит;  

2. Схемы для анализа предложений;  

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

4. Логопедические буквари;  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Предметные картинки (ягоды; головные уборы; мебель; птицы; растения; обувь; 

продукты; грибы; одежда; посуда; игрушки; насекомые; профессии; деревья; животные и их 

детеныши; инструменты; времена года; овощи; фрукты);  

2. Предметные картинки на подбор антонимов;  

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова;  

5. Предметные картинки «один-много»;  
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6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов.  

 

 

3.2.3. Основная документация  

Необходимым условием реализации рабочей программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОО является наличие 

основной документации:  

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми;  

2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение (с 3 до 7 лет);  

3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи;  

4. Речевая карта на каждого ребенка с индивидуальным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с указанием даты 

ввода и окончания занятий;  

5. Рабочая программа учителя-логопеда ДОО со всеми видами планирования;  

6. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная заведующим ДОО;  

7. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год (не менее чем за последние три года) 
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Приложение № 1 

Содержание коррекционно – развивающей работы воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов 

Формы 

коррекционной работы 

    

Содержание коррекционной работы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная 

бодрящая гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Формирование умения поддерживать игровую 

деятельность. 

Формирование умения организовывать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданиям  учителя - 

логопеда 

Развитие познавательной деятельности. 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование фонематического восприятия. 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Коррекция и развитие психических процессов. 

Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально – волевых 

реакций. 

Выравнивание эмоционально – волевой сферы. 

Работа над интонационной выразительностью речи. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие познавательной и двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи. 

Ориентировка в пространстве. 

Коррекция эмоционально – волевой сферы 

Культурно – 

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Развитие внимания, мышления. 

Трудовая 

деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти. 
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Приложение № 2 

Циклограмма работы учителя-логопеда Распоповой Ксении Александровны на 2024 – 

2025 учебный год 

Дни недели 
Время 

работы 

Занятия учителя-логопеда с 

детьми Организационная 

работа 

Всего 

часов в 

неделю Индивидуальные Подгрупповые 

Понедельник с 8.00 до 

_12.00 
с 9.30 до 11.50 с 8.00 до 9.20  с 9.20 до 9.30 

с 11.50 до 12.00 

4 ч 

Вторник с 8.00 до 

_12.00 
с 9.30 до 11.50 с 8.00 до 9.20 с 9.20 до 9.30 4 ч 

Среда с 8.00 до 

_12.00 
с 9.30 до 11.50 с 8.00 до 9.20 с 11.50 до 12.00 4 ч 

Четверг с 8.00 до 

_12.00 
с 9.30 до 11.50 с 8.00 до 9.20 с 9.20 до 9.30 4 ч 

Пятница с 8.00 до 

_12.00 
с 9.30 до 11.50 с 8.00 до 9.20 с 11.50 до 12.00 4 ч 

 

Всего: 

 

20 ч 11 ч 40 мин 6 ч 40 мин    1 ч 40 мин 20 ч 
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Приложение №3 

1.Планирование индивидуальной работы 

Содержание: 

Содержание программы разделено на 2 блока: 

Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед использует параллельно. Очередность 

изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у 

детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, если они 

продиктованы  индивидуальными  особенностями  отдельных  детей  и 

способствуют успешному их продвижению. 

Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на 

следующие этапы: 

I этап – Подготовительный (3-6 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата 

посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо 

осуществить тщательную и всестороннюю подготовку 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 (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

г) развитие мелкой моторики; 

д) развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) 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. (Коноваленко 1998) 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков (6-36 часов) 

Задачи 
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- устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции 

звука; 

-  формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная  последовательность  определена  естественным  (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998) 

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 
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б) [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в) [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 

1998). 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется  

недостаточная  сформированность  мелкой  моторики, психических функций и общеречевых 

навыков (словарный запас, лексикограмматический строй речи и фонематические процессы), то 

необходимо их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные 

предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение 

отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит 

от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются следующие 

(Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание исправить 

звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после 

усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку 

и требовать от него выполнения заданий. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. 

Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного 

звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в 

разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций в 

соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 
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- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

-  составление  слов  из  заданной  последовательности  звуков 

(фонематический синтез); 

- операции фонематических представлений. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары 

звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, 

их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков 

(Коноваленко, 1998): [С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; [Ж-3], [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]. 

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление 

коррекционной работы 

 Содержание коррекционной работы 

 

Кол-

во 

часов 

 

I этап. Подготовительный. 

1.Общая 

артикуляционная 

гимнастика. 

2.Специальный 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

 - Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого 

дыхания. 

- Выработка плавного и длительного 

выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия ( 

см. 

блокII) 

 

3-6 

 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 

1. Знакомство с 

артикуляцией 

звука. 

2.  Коррекция 

звука. 

3.Автоматизация 

поставленного 

звука: 

 - Развитие пространственной 

ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

- Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

6 - 36 
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- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, 

поговорках, 

стихах; 

- в 

скороговорках; 

- в спонтанной 

речи 

- Развитие фонематического восприятия ( 

см. 

блокII). 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов 

(анализа, 

синтеза, представлений - см. блокII) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

- Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

Итого:     9 - 42 

 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

Темы 

 

К

оличес

тво 

часов 

 

Содержание работы 

 

Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений. 

1.Актив

ация слухового 

внимани

я 

 

1 Игра  «Найди  игрушку»(со  звучащими игрушками), «Узнай по 

голосу»(узнать с завязанными  глазами  голос  знакомого 

ребенка),  узнавание  музыкальных инструментов по их звучанию, 

«Угадай слово» (в котором не достает звука) и т.п. 

2. 

Выделение 

звука из ряда 

других 

звуков 

 

1

-2   

Совершенствование  слухового  внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем руки,  хлопок  в  ладоши,  

указание  на соответствующую букву и т.д. 

3. 

Выделение 

звука на фоне 

слога 

 

1

-2   

Совершенствование  слухового  внимания путем  реагирования  

детьми  лишь  на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки,  хлопок  в  ладоши,  указание  на 

соответствующую  букву  и  т.д.Особое внимание следует уделить 

смешиваемым звукам 

4. 

Выделение 

звука на фоне 

слова 

1

-3   

Совершенствование  слухового  внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут 

быть разнообразные действия: подъем руки,  хлопок  в  ладоши,  указание  на 

соответствующую букву и т.д.Сложным и особо значимым в данном случае 

вариантом операции является анализ ряда слов со смешиваемыми звуками. 

5. 

Вычленение 

звука 

1

-3   

Детям предлагается слово, в котором они должны назвать последний 

и/или первый звук слова. Особое внимание уделяется 

словам, которые в своем составе содержат 2 или большее число 

смешиваемых звуков, а также рядам слов-квазиомонимов. Например, при 

смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; грош, грот; марш, март и т.д. 

6. 

Определение 

места звука 

в слове 

1

-3   

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он 

находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) абсолютном конце или 3) в 

середине. Легкий вариант заданий – выделенный звук встречается в слове 1 

раз, трудный – звук встречается несколько раз. Трудным является и вариант, 

когда в слове одновременно  находятся  два  и  более смешиваемых звука 

7.Опред

еление 

положения 

2

-4   

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен 

назвать, какой или какие звуки находятся перед и после выделенного звука 
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звука по 

отношению к 

другим 

звукам 

8.  

Определение 

последо

вательности 

звуков 

в слове. 

2

-4   

Логопед  произносит  слово,  ребенок последовательно произносит все 

звуки в слове. На первых этапах работы, чтобы не создавать  у  детей  

дополнительных трудностей, им нужно предлагать слова без редуцированных  

звуков.  Следует придерживаться  полного  стиля  их 

произношения. Для заданий подбираются слова со сме6шиваемыми 

звуками 

9.Опред

еление  порядка 

следова

ния звуков в 

слове 

2

-4   

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно 

определить, каковым по порядку следования является этот звук: 

первым, третьим и т.д. Другой вариант операции: педагог произносит 

слово и просит дошкольника назвать в слове определенный по счету звук 

10.Опре

деление 

количества 

звуков в 

слове 

2

-4   

Педагог  произносит  слово,  ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы подаются слова без 

редуцированных звуков и с полным стилем произношения 

11. 

Составление 

слов из 

заданно

й 

последо

вательности 

звуков 

(фонема

тический 

синтез) 

2

-4   

Педагог  в  должной  последовательности раздельно  произносит  

звуки,  ребенок составляет  из  них  слова.  Условия формирования этой 

операции могут иметь разную сложность. Легкие, - когда звуки подаются с 

минимальной паузой, трудные, - когда паузы между подаваемыми звуками 

продолжительные или звуки перемежаются индифферентными словами-

раздражителями. В начале формирования этой операции, как и многих других, 

следует подавать слова без редуцированных звуков 

12.Опер

ации 

фонемат

ических 

предста

влений 

4

-8  

 

Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их 

слуховом  восприятии  и  назывании 

(обозначении) явления действительности; 

- называние пар картинок, включающих в 

свои названия трудные для различения звуки, 

для формирования различения звуков в 

экспрессивной речи 

Формирование  фонематических 

обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и 

более – в зависимости от педагогических 

целей),  названия  которых  включает 

дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих 

тот или иной звук (звуки): 1) «свободное» 

придумывание  вне  зависимости  от 

положения  звуков  в  слове  и 

последовательности слов в этом задании; 2) 

«связанное», «ограниченное» придумывание, 

т.е.  ограниченное  каким-то  жестким 

условием, например, придумать (произнести) 

слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – 

сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других 

звуков (например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим 

объяснением их значений; 

- разные варианты речевого лото (например, 

на игровом поле закрываются сектора, где 
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изображены предметы, названия, которых 

включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 

 

Итого 2

0-42 

 

 

 

 


