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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) требуют 

учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы и 

трудности в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем 

сформированности  познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными 

могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение 

вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 

социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает 

необходимость разработки Рабочей Программы коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации.  

Данная программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда составлена 

на один учебный год и предназначена для детей 5-7 лет с различными патологиями (ФНР, 

ФФНР, ОНР ⅠⅠⅠ- IV уров.) зачисленных на логопедический пункт филиала МКДОУ Усть-

Грязнухинский дс «Семеновский дс». 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

Содержание рабочей программы соответствует: 

 Федеральным государственным образовательным стандартам, установленным в 

соответствии с требованием ст.12, ст,2 «Закона об образовании»; 

 Уставу МКДОУ Усть-Грязнухинский дс;  

 Основной образовательной программы МКДОУ Усть-Грязнухинский дс; 

 Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Рабочая программа разработана на основе программ:  

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи,- М.: 

Просвещение,2016 ( 5-е издание). 



2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет (в 

соответствии с ФГОС ДО) –ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-Петербург,2016 г. 

3. Гомзяк О.С Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ Москва,2022 г. 

4. С учетом положений основной  образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издание 

четвертое (переработанное) МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва 2017 г. 

 

                1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы  

 

Цель программы – создать условия для формирования полноценной фонетической и лексико-

грамматической системы языка, развития фонематического  восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза у детей с  нарушениями речи (ФНР, ФФНР и ОНР 

III-IV уровня речевого развития.), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового  

восприятия;  

 нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;  

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и  

диалогической речи). 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и  

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

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами  грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

              

                    1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 



 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

1.4.Характеристика возрастных особенностей детей с нарушениями речи  

 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 

зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

 фонетическое недоразвитие речи; 

 общее недоразвитие речи  III-IV уровень речевого развития. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии ( ТНР,заикание) логопед обязан 

рекомендовать родителям посещение консультации районного логопеда в детской поликлинике, 

невролога, психолога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. В случае 

отказа от выполнения рекомендаций родителям ребенка со сложной речевой патологией учитель-

логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

 

1.4.1 Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе 

и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука 

или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. 

Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в 

результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи).  

Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух групп звуков. Чаще всего 

нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары); Ц, шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары). 

Внешне дефекты звукопроизношения могут быть выражены в одном из следующих вариантах: 

• отсутствие звука лапа – апа; 

• замена одного звука другим лапа – япа – ляпа – гапа; 

• смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может одновременно иметь 

несколько звуков-заменителей, т.е. смешиваться с другими) япа, маляко; 

• искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответствует языковым нормам 

родного языка, например, картавость). 

Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения артикуляционной моторики. Нарушения 

артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием общей и мелкой моторики 

пальцев рук. 



Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая структура слов 

(ритмический контур, ударность, число слогов) в основном сохранна, имеются некоторые 

незначительные проблемы в лексико-грамматическом развитии. 

 Для детей с ФНР характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, низкая познавательная 

активность. Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой, при этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить  

заданный материал. Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала, выполнение заданий с ошибками. 

Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с ФНР является необходимым 

условием для успешной коррекции. Недостатки звукопроизношения в дошкольном возрасте 

могут привести к нарушению письма и чтения. Дети с ФНР  нуждаются в коррекционно-

развивающей работе, которая учитывает все логопедические, физиологические и психолого-

педагогические особенности дошкольников с фонетически недоразвитием речи. 

 

 

1.4.2.Храктеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени звукового анализа. 

Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) 

разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов.  

У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей 

влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия 

может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

1.Недифференцированное произношение пар или групп звуков.  

В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или даже трех 

других звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» 

вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

2.Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. 

Обычно звуки, сложные для произнесения, заменяются более легкими, которые характерны для 

раннего периода речевого развития.  Например, группа свистящих и шипящих звуков может 



заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо 

«собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

3.Смешение звуков. Это явление характеризуется  неустойчивым употреблением целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в 

других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок 

умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял  стлагает  дошку»; 

Отмеченные особенности могут сочетаться и с другими недостатками  произношения: звук «р» 

— горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 

восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 

процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

Дети с ФФНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе, которая учитывает все 

логопедические, физиологические и психолого-педагогические особенности дошкольников с 

ФФНР. 

 

 

 

 

 



1.4.3. Характеристика детей с общими недоразвитием речи (ОНР) 

 

Общее недоразвитие речи - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, 

что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

ОНР III уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР III уровня наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР III  уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование 



существительных и прилагательных. Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]).В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений 

и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети с ОНР III уровня пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном 

хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения.            

ОНР IV уровня: 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. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера 

наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности 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 (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал).  



Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 

дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 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 (большой — маленький),пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка  вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются 

ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности(чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть —подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом 

оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). 

Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского 

рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 

развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка— увидели котенка, которого долго искали). Лексико-

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 



При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Дети с ОНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, но за их отсутствием могут быть зачислены на логопедический 

пункт ДОУ, где проводится коррекционная работа, учитывающая все логопедические, 

физиологические и психолого-педагогические особенности дошкольников с ОНР.  

 

                            1.5 Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ  

 

1.5.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с нарушениями речи, зачисленных на логопункт ДОУ.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров, в соответствие с ФГОС ДО.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие  

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.   

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается 

через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, ежегодном отчете 

учителя-логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта ДОУ.  



Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым 

результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»  

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать следующими  

знаниями, умениями и навыками:  

Нормализация фонетической стороны речи:  

 правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических  

позициях и формах речи;  

 Дифференцирует все изученные звуки;  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 В игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

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

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 Использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

 Использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;  

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 

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

знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

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 фонемы. 

 

                                                       РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Организация образовательной деятельности 

 

Эффективность коррекционно – логопедической работы определяется чёткой организацией детей 

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

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

родителей и педагогов. 

Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется четкой организацией детей 

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

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР у детей, 

зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая .В соответствии с 

ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольниками является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном 

использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными 

Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 

периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по регламенту НОД, составленному 

учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп 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.  



Регламент логопедической ООД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости 

или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях.  

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 5-6-го года жизни 

составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе от 2 до 4 человек. 

Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной 

речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек. 

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и 

ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, ОНР – 2-3 раза в неделю.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой 

дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, 

включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей.  

Примерная продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 год, 

ОНР 3ур.-4 ур.1-2 года.  

Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на логопункте занимаются 

до 25 детей. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.  

 

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

программы логопеда 

 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте филиала МКДОУ Усть-

Грязнухинский дс «Семеновский дс» на 2023-2024 уч.год. 

 Годовой план работы учителя-логопеда на 2023-2024 уч.год в который входят планы 

работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми;  

 Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ФНР, ФФНР, ОНР; 

 План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте ДОУ; 

 

 



Методы коррекционной логопедической работы:  

1.Наглядные 

 непосредственное наблюдение и его разновидности;  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2.Словесные  

 чтение и рассказывание художественных произведений;  

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

  пересказ;  

 обобщающая беседа;  

 рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3.Практические  

 дидактические игры и упражнения;  

 игры-драматизации и инсценировки;  

 хороводные игры и элементы логоритмики  

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН являются:  

 общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

 культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи, занятия по развитию связной речи, чтение художественной литературы);  

  художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

  занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

           2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы.  

На 2023-2024 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников логопедического пункта ДОУ, в котором отражены все формы и методы 

взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-логопеда) 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций и консультаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и при личных встречах.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии.  



Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом 

пункте ДОУ. 

 

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического 

кабинета 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными детям материалами ; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1.Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена книжными 

полками и детскими уголками и содержит следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей;  

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах).  

 

 

 



2.Информационная зона для педагогов и родителей.  

 Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом 

кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в 

месяц.  

3.Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных артикуляционных 

упражнений и звуковых профилей.  

4.Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским столом, 

магнитными азбуками. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного 

логопедического процесса 

 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ Оснащение 

логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

 2. Стол для детей – 2 шт;  

3. Стулья детские – 6 шт;  

4. Стулья для взрослых – 1 шт;  

5. Доска - 1 шт;  

6. Шкаф для пособий – 2 шт;  

7. Палас – 1шт;  

8. Коробки и папки для пособий. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения. В логопедическом кабинете имеются следующие 

материалы: 

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. Настенный алфавит;  

2. Схемы для анализа предложений;  

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

 4. Логопедические буквари;  

5. Кассы букв на каждого ребенка   

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: • 

Предметные картинки по лексическим темам  

 Ягоды;                                              Игрушки; 

 Головные уборы;                            Насекомые; 

   Мебель;                                          Профессии; 

 Птицы;                                             Деревья; 

 Растения;                                         Животные и их детеныши; 

 Обувь;                                              Инструменты; 

 Продукты;                                       Времена года 

 Грибы;                                             Овощи 

 Одежда;                                           Фрукты 

 Посуда; 

 Предметные картинки на подбор антонимов;  

 Предметные картинки на подбор синонимов; 

  Многозначные слова;  

 Предметные картинки «один-много»;  

 Схемы предлогов;  

 Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

 Пособия на согласование слов;  

 Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи:  

 Серии сюжетных картинок;  

 Сюжетные картинки;  

 Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

 Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Игрушки 

1.Кукла большая-1 шт; 

2.Кукла маленькая-1 шт; 

3.Набор овощей и фруктов-1 шт; 

4.Наборы домашних и диких животных-1 шт; 

5.Набор деткой посуды; 



6.Пирамидка; 

7.Матрешка; 

8.Мяч маленький-1 шт; 

9.Мягкие игрушки-в ассортименте; 

10.Дидактические игры –в ассортименте. 

11.Мозаика – 2 шт; 

12.Паззлы – 3 шт; 

13.Кукольный театр – 2 шт;  

14.Игры на развитие мелкой моторики – в ассортименте (более 10 штук); 

15.Игры на развитие дыхания – в ассортименте.  

 

3.3.Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 1 часа рабочего времени, 

из которых 40 мин. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 15 мин. – на 

методическую и организационную работу. 

 

 

 

 

 


