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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Деятельность учителя – логопеда (в комбинированных группах) 

 

 Направления работы учителя-логопеда: 

Логопедическая ЭКСПРЕСС – диагностика; логопедическая коррекционно-развивающая работа; 

консультационная работа; просветительская работа; методическая работа. 

 

Актуальность 

Дети с проблемами речевого развития отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Связная 

речь недостаточно сформирована, имеются трудности в овладении основными её видами: пересказом, 

составлением рассказов с опорой на картинку, заданный план и т.д. Звукопроизношение детей не 

соответствует требованиям возрастной нормы, нередко наблюдается нарушение фонематического слуха. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной функции речи и 

компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. Все это отражается на готовности детей к 

школьному обучению. Поэтому обучение в старшей, подготовительной группе направлено на 

коррекцию речевых дефектов, развитие психических процессов, а также на выравнивание стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу.  

 

Взаимосвязь  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

Коррекционные занятия проводит учитель – логопед с подгруппами детей. В группах с детьми 

занимаются педагоги разнообразными видами деятельности: игрой, рисованием, лепкой, 

конструированием, музыкой, коррекционной ритмикой, ознакомлением с художественной 

литературой, окружающим миром и развитием речи.  

Рабочая программа разработана на основе современных достижений в логопедической науке и 

практике, специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н. Поддъяков, С. Шаховская, 

Т.Б.Филичева, А.Г. Арушанова, Н. В. Нищева, И.О. Крупенчук, Т.Ю. Моносова, О.С. Гомзяк), 



 
 

отражающих представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с 

нарушениями речи, онтогенезе речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста. В основе рабочей программы (далее «Программа») лежит «Адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В. 

Лопатиной, которая предназначена для специалистов дошкольных организаций, воспитывающих 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 3-х до 7-8-ми лет. Также в качестве парциальных 

программ используются «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой». Программа 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада», Т.Б.  

Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программа «Логопедическая работа по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития речи у детей», Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина». Система работы О.С. 

Гомзяк. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной 

направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с нарушениями 

речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по некоторым 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

Все занятия учителя-логопеда планируются в тесной взаимосвязи с работой воспитателей и других 

профильных специалистов детского сада в соответствии с лексическими темами, в рамках которых 

осуществляется ознакомление детей с окружающим миром, уточнение и активизация словарного 

запаса, а также совершенствование связной речи. При этом учитываются познавательные и речевые 

возможности детей  комбинированной группы особенности их  психофизического  развития. Выбор  

тематики связан с сезонными изменениями в природе нашего края, общественной жизнью города и 

страны и основывается на концентрированном изучении материала (многократное повторение на всех 

занятиях всех специалистов). Для этого в ДОУ разработаны планы взаимосвязи в работе 

специалистов. 

 

 



 
 

1. 2. Цель и задачи реализации «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, ОНР и др. речевыми 

патологиями), зачисленных для оказания логопедической помощи в 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).  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов:  

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи;  

 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. 

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 и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 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.Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы» 

 

Дизартрия - нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

 

Общее недоразвитие речи подразумевает нарушение всех сторон речи при сохранном 

интеллекте и слухе.  

 

1.3.1. Краткая характеристика комбинированных групп  

В ДОУ организовано 2 комбинированные группы (старшая и подготовительная к школе),в 

которых находятся как дети с нормой речевого развития, так и дети, прошедшие ТПМПК. Выпуск 

детей-логопатов из комбинированных групп осуществляется по заключению территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии департамента образования после окончания срока 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

1.3.2. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с 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 не различение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

  невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может 

служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» 

ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»;  

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки 

заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» 

и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо 

«рыба», «фуба» вместо «шуба»;  

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 

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 

«старялстлагаетдошку»;  

другие недостатки 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 . 

1.3.3. Характеристика детей с фонетическим нарушением 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). Такие расстройства могут проявляться:  

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета; 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц. 

 2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ. 

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

 4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) Неправильное произношение может 

наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по 

способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

1.3.4.  Характеристика детей ОНР (по Р.Е. Левиной) 

Второй уровень развития речи 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок— нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб— хлеб, ножик и жест резания). Не-редко нужное слово заменяется названием сходного 



 
 

предмета с добавлением частицы не (помидор—яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблю-даются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множе-ственного числа настоящего времени. При 

этом глаголы могут не согласо-вываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случай-ный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячи-ку).Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам(две уши).Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формойнастоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множе-ственного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошед-шего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем суще-ствительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке,я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы един-ственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 



 
 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для 

детей характерны за-мены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированностьзвукопроиз-ношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза—вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, по-следовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно—кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка—бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда—вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова—ава, коволя.Искажения в трехсложных словах 

по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед—сипед, тапитет.Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В 

клетке лев. —Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает форми-рование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, 

 

 

 



 
 

Третий уровень речевого развития 

У детей с расстройством экспрессивной речи (ОНР 3 уровень) наблюдаются отклонения в 

формировании развёрнутой фразовой речи с элементами недоразвития лексики, грамматики, 

фонетики. Типичным для таких детей является использование простых распространённых, а также 

некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за счёт 

отсутствия главных или второстепенных членов предложения.дети используют предложные 

конструкции с включением в отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи 

встречаются ошибки, связанные с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, 

падежа, лица, времени. 

Ребёнок с ОНР 3 уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по 

некоторым распространённым словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребёнок затрудняется в 

правильном выборе производящей основы. Типичным для таких детей является неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлечённым значением, а также слов с 

переносным значением. 

Словарный запас детей может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации. Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в 

воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и 

последнего звука в слове, подбирают картинки, в которых есть заданный звук. Таким образом, у 

ребёнка с третьим уровнем речевого недоразвития операции звуко-слогового анализа и синтеза 

оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет служить препятствием для 

овладения чтением и письмом. 

Связная речь свидетельствует о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 

переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону. 

1.3.5. Психолого-педагогическая характеристика детей 5-6 лет 

 

         Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться через игру, рисование, общение 

со взрослыми и сверстниками, но постепенно, важнейшим видом деятельности становится учение. 

        С пяти лет ребенка необходимо готовить к будущему школьному обучению. Интеллектуальное 

развитие ребенка пяти-шести лет определяется комплексом познавательных процессов: внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Внимание ребенка этого возрастного периода 

характеризуется непроизвольностью; он еще не может управлять своим вниманием и часто 



 
 

оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется это в быстрой отвлекаемости, 

невозможности сосредоточиться на чем-то одном, в частой смене деятельности. 

Важнейшими характеристиками внимания являются: устойчивость внимания, как способность к 

более длительному сохранению концентрации, переключение внимания, как способность быстро 

ориентироваться в ситуации и переходить от одной деятельности к другой, и распределение 

внимания - возможность сосредоточения одновременно на двух или большем числе различных 

объектов. 

Отчетливо сказывается на развитии внимания роль эмоциональных факторов (интереса), 

мыслительных и волевых процессов. Все свойства внимания хорошо развиваются в результате 

упражнений. 

Восприятие у ребенка развивается буквально с первых месяцев жизни. К пяти-шести годам ребенок 

обычно хорошо различает цвета и форму предметов (он называет различные геометрические 

фигуры). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и правильно использует многообразные обозначения 

пространственных отношений: "Надо спуститься вниз, повернуть направо, дойти до угла, повернуть 

налево, перейти на другую сторону". 

Более трудным для ребенка является восприятие времени - ориентация во времени суток, в оценке 

разных промежутков времени (неделя, месяц, время года, часы, минуты). Ребенку еще трудно 

представить себе длительность какого-либо дела. 

На основании наглядно-действенного мышления, которое особенно интенсивно развивается у 

ребенка с трех-четырех лет, формируется наглядно-образное и более сложная форма мышления - 

словесно-логическое. 

Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение развивают у ребенка такие 

мыслительные операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, установление причинно-

следственных связей. Благодаря этому ребенок может понять главную мысль сказки, картинки, 

объединить несколько картинок на основе общего признака, разложить картинки на группы по 

существенному признаку и т. д. 

      У ребенка шестого года жизни память по-прежнему является непроизвольной, основанной на 

эмоциях, интересе. То есть ребенок легко запоминает то, что его заинтересовало.  

      Уже в этом возрасте проявляются индивидуальные различия: у одних детей лучше развита 

зрительная память, у других - слуховая, у третьих - эмоциональная, а у четвертых - механическая. 

       Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в 

процессе которой развивается воображение. Именно воображение дает возможность ребенку 

представить себя во время игры летчиком, моряком, шофером и т. д. 



 
 

       По общему мнению детских психологов, на шестом году жизни ребенка следует начинать учить 

чтению. Большинство детей этого возраста сами проявляют интерес к овладению грамотой.  

Нормально развивающийся ребенок шести лет должен уметь и любить рисовать, лепить, вырезать 

ножницами, пользоваться иголкой, разными природными материалами и т. д. 

 

1.3.6. Психолого-педагогическая характеристика детей 6-7 лет  

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к 

предстоящему школьному обучению. Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену 

темпа и ритма. Возросла возможность про-странственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в 

выборе физических упражнений и подвижных игр. Дети 6-7 лет активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает 

представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения 

травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей данного возраста становятся достаточно 

устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться 

носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. Это время активного социального 

развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от 

взрослого до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. Дети 6—7 лет 

перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. 

Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. 

Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его 

внутренней и внешней жизни. У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести 

свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, 

то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, 

проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения ребенок учитывает свой прошлый 

опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности 



 
 

очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и подходить с высокими требованиями 

к произвольному постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся социальной 

направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает 

для них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных достижений и 

качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка 

— «Какой я?») Общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, 

максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают со взрослым поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к 

внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения становится 

способом обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, 

способом определения настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего 

собственного внутреннего мира. Особенностью детей 6-7 лет является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 

прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. На 

седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети 

предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы 

связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия 

между отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, 

дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на 

полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его 

работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной 

деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и 

подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое значение для социального 

развития детей и готовности к школьному обучению. Значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 



 
 

мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. Опираясь на характерную для этого возраста потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, необходимо обеспечивать условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Высшей 

формой самостоятельности детей является творчество. Этому способствует словесное творчество и 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, 

в ручном труде. Все это - обязательные элементы образа детей 6 -7 лет в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед ребенком возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. На седьмом году жизни расширяются 

возможности развития само-стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 

повторению, использованию группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные средства. Проявление 

интеллектуальной пассивности служит для педагога сигналом неблагополучия в развитии ребенка, его 

неподготовленности к предстоящему школьному обучению. Дошкольники 6 -7 лет начинают 

проявлять интерес к будущему школьному обучению. Интерес детей к школе развивается 

естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное — связать 

развивающийся интерес детей с новой социальной позицией («Хочу стать школьником»), с 

ощущением роста их достижений, самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, 

подготовка к овладению грамотой. Взрослым следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми 

и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их 

новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Это становится стимулом для развития 

у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. У ребенка в 6-7 лет повышаются 



 
 

возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет 

усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут 

регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и 

от своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления 

перед ровесниками и взрослыми. 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. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.4. Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

 

1.4.1Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной области «Речевое 

развитие». 

 Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

нарушениями речи, зачисленных для оказания логопедической помощи в ДОУ. Результаты освоения 

рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. 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.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 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, итоговом обследовании 

речевого развития детей комбинированных групп  ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 

эффективности работы логопеда ДОУ.  

Для диагностики используются методики логопедического обследования О.Б. Иншаковой. 



 
 

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, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

 

1.4.2. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Ребенок 5-7лет, получающий корекционно-логопедическую помощь 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;  

- дфференцирует 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, 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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  нарушениями речи;   

 осуществление  индивидуально  ориентированной  медико-педагогической помощи  детям  с  

нарушениями  речи  с  учетом  особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;   

 возможность  освоения  детьми  с  нарушениями  речи    основной  

общеобразовательной программы ДОУ  и их интеграции в образовательном 

учреждении.   

 В  соответствии  со  спецификой  комбинированных групп  ДОУ    образовательная область 



 
 

«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  на первый план, так как  овладение  родным  

языком  является  одним  из  основных  элементов формирования личности.   

Основными  направлениями    работы  учителя-логопеда  ДОУ  по  коррекции  и развитию  речи  

детей  с  нарушениями  речи  в комбинированных группах  ДОУ    в соответствии  с  образовательной  

областью  «Речевое  развитие»    ФГОС    ДО являются:   

1.  Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)   - развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения. 

2.  Формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и  речи  (развитие фонематического  

восприятия  и  слуха)  –  различение  звука  и  слова, нахождение места звука в слове. 

3.  Развитие  активного  словаря  –  освоение  значений  слов  и  их  уместное употребление  в  

соответствии  с  контекстом  высказывания,  ситуацией,  в которой происходит общение. 

4.  Формирование грамматического строя речи:   

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),   

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),  

в) словообразование. 

5.  Развитие  связной  речи  –  монологической  (рассказывание)  и  диалогической (разговорной). 

6.  Воспитание любви и интереса к художественному слову.   

 

2.2. Организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности в ДОУ 

Эффективность  коррекционно - воспитательной  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.    

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

детей,  зачисленных  для  оказания  логопедической  помощи  в  ДОУ,  обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.   

Форма  организации  обучения  в  ДОУ    –  подгрупповая    и  индивидуальная.  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 в группах комбинированного вида условно делится на 3 периода:   

1 период – сентябрь – ноябрь;   



 
 

2 период – декабрь – февраль; 

3 период – март – май.   

Месяц 
Кол-во 

недель 

Количество занятий в неделю 

Интегрированное 

занятие 
Логоритмика 

1 период 

3 сентября-

16 сентября 
2 недели Логопедическое обследование 

17 сентября- 

30 ноября 
11недель 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2 период 

3 декабря- 

28 февраля 
13 недель 1 раза в неделю 1 раз в неделю 

3 период 

1 марта- 

17 мая 
11 недель 1 раза в неделю 1 раз в неделю 

20 мая –  

31 мая 
2 недели Логопедическое обследование 

 

Логопедическое  обследование  проводится  с  1  по  16  сентября.   Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 17 сентября по регламенту НОД,  

составленному  учителем-логопедом.  По  договоренности  с  администрацией ДОУ    и  

воспитателями  групп  логопед  может  брать  детей  со  всех  занятий.   

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.  Для подгрупповых  занятий  

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

выраженности  речевые  нарушения.  

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

речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 8 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, с 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  ребенком-логопатом,    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  1 год, ФФНР  - 2 года, ОНР – 2-4года.    

Результаты  логопедической  работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 

логопеда 

Исходя  из  целей  и  задач  Рабочей  программы  учителя-логопеда  Татариновой Н.В. были  

составлены  следующие  документы,  регламентирующие  коррекционно-логопедическую работу ДОУ  

в учебном году:    

- речевая карта (Приложение №1); 

- годовой  план  организационно-методической работы  учителя-логопеда,  в  который входят планы 

работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми (Приложение № 4);     

- календарно-тематический  план работы с детьми 5-6 лет (Приложение № 6);     

- календарно-тематический  план работы с детьми 6-7 лет (Приложение № 6);    

- перспективный план коррекционной работы с детьми 5-7 лет (Приложение № 7);  

- комплексно-тематический план работы  детьми 5-7 лет (Приложение № 8); 

- план  индивидуальной коррекционной  работы по  звукопроизношению (Приложение № 9);     

-  ИОМ на каждого ребенка-логопата; 

- взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями; 

-взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными представителями) воспитанников; 

- перспективный план работы с семьей. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 



 
 

1.Федеральным законом «Об  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2.ПриказомМинистерстваобразованияи  науки  Российской Федерации  от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, №30384). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.№1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

4. Основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных организаций». 

6. Уставом ДОО. 

 

Настоящая программа является приложением к образовательной программе МКДОУ д/с№165. 

 

2.4. Модель коррекционной деятельности в комбинированных группах 

 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Форма 

организации 

Периодичность 

проведения 

Развитие  понимания  устной  

речи: 

 умение вслушиваться в 

обращенную речь, выделять 

названия предметов, 

действий,   признаков;   

понимание обобщающего 

значения слов 

дидактические 

упражнения и 

дидактическая игра, 

чтение, анализ и 

обыгрываниепроблемной 

ситуации 

 

Подгрупповая 

1 раз в неделю 

Развитие слухового внимания  

Беседа 

Ситуативный 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
ежедневно Практическое  усвоение 

некоторыхспособов 



 
 

словообразования 

словоизменения 

Подготовкаковладению 

диалогической формой  

разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с 

правилами) 

Чтение отрывка из 

сказки 

Словарная работа 

НОД, дидактические 

упражнения и игры 

 

Групповая ежедневно 

Овладение навыками 

составленияпростых 

предложений по вопросам, 

при   демонстрации   действия 

Закреплениенавыка 

составления 

короткого рассказа 

НОД  
Групповая, 

индивидуальная 
1 раз в неделю 

Артикуляционная гимнастика 

Оздоровительные 

минутки 

Коррекционный час 

 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика 

Оздоровительные 

минутки 

Коррекционный час 

 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
Ежедневно 

Дыхательная гимнастика 

Оздоровительные 

минутки 

Коррекционный час 

 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
Ежедневно 

Контроль за произношением 

звуков 

Контроль, исправление, 

напоминание 
индивидуальная Постоянно  



 
 

 

3.Организационный раздел  

3.1. Организация специальной развивающей предметно-пространственной среды 

Логопедический кабинет оснащен предметной средой с коррегирующим, развивающим и 

здоровьесберегающими компонентами, ведется логопедическая документация, функционирует 

информационный блок для педагогов и родителей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе комбинированного вида 

представлена специально организованным пространством. Оборудована логопедическая зона, в 

которой находится необходимый материал: массажные мячи, сухой бассейн, индивидуальные 

зеркала, трафареты, различные дидактические игры и пособия, многие из них изготовлены 

своими руками. Содержимое уголка доступно для детей. Для поддержания и стимулирования 

интереса игровой материал 1 раз в неделю сменяется.  

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 приемной групп комбинированного вида, 

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, детским столом. 

 



 
 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 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.  Речевая  карта  на  каждого  ребенка-логопата. 

4. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования.   

5. Тетради-дневники  для  методических  рекомендаций  родителям  по 

организации занятий с детьми в домашних условиях.  

7.  Тетради по взаимодействию учителя-логопеда и воспитателей. 

8.  Циклограмма    работы  учителя-логопеда,  утвержденная    руководителем  

дошкольного  образовательного  учреждения,  согласованная    с  администрацией учреждения.  

10. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий,  

находящихся в логопедическом кабинете.  

11.Ежедневное  планирование  работы  учителя-логопеда  (планирование  

индивидуальной работы). 

3.2. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ: 

Оснащение логопедического кабинета: 

1.  Настенное зеркало – 1шт;  

2.  Стол для детей – ____шт;   

3.  Стулья детские – ____шт;   

4.  Стол для логопеда – 1 шт;  

5.  Стулья для взрослых – 2 шт;   

6.  Тумбочка – 2шт;   

7. Шкаф для пособий – 1 шт; 

8. Шкаф для одежды – 1 шт; 

9. Диван детский – 1 шт; 

12. Коробки и папки для пособий; 

13. Дока-мольберт – 1 шт. 

Технические средства: 

 Компьютер, принтер, диктофон,  и др. 

Логопедический  кабинет  полностью  оснащен  необходимым  методическими материалами 

и средствами обучения.   

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   



 
 

 

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.  Магнитный алфавит;   

2.  Настенный алфавит;   

3.  Бумажный алфавит;   

4.  Схемы для анализа предложений;   

5.  Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;   



 
 

6.  Логопедические буквари;  

7.  Кассы букв на каждого ребенка   

 

Для  обогащения  словарного  запаса  и  формирования  грамматического строя речи:  

1.  Предметные картинки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Предметные картинки на подбор антонимов;  

3.  Предметные картинки на подбор синонимов;   

4.  Многозначные слова;  

5.  Предметные картинки «один-много»;   

6.  Схемы предлогов;   

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

8.  Пособия на согласование слов;   

9.  Деформированные тексты и др.   

 

Для развития связной речи:  

1.  Серии сюжетных картинок;   



 
 

2.  Сюжетные картинки;   

3.  Предметные  картинки  для  составления  сравнительных  и  описательных  

рассказов;   

4.  Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов  

 

3.3 Методическое обеспечение для коррекционно-образовательного процесса 

 

Программы и методические разработки: 

- Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. М., 1989.  

- Учим говорить правильно: Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 

лет: Ткаченко Т.А.Пособие для воспитателей,логопедов и родителей.М., 2005. 

- Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

- В.В.Коноваленко «Коррекционная работа в логопедической группе»  

- З.А.Агранович «Лексико-грамматические задания».  

- О.С. Гомзяк Комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»  

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические заданиядля детей 6-7 лет. 

- О.С. Гомзяк.Говорим правильно (учебный комплект). 

- Коноваленко В.В. «Коррекционная работа в логопедической группе»  

- КрупенчукО.И.Научите меня говорить правильно!Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора 

- Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В.Формирование лексики и грамматического строяу 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

- Лопухина И. Логопедия.Упражнения для развития речи. 

- Селиверстов В. И.Речевые игры с детьми. —М.:Педагогика, 1994 

 

3.4. График и расписание работы учителя-логопеда 

Дни недели 
Время 

работы 

Образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Организационн

ая работа 

Индивидуальн

о-

подгрупповые 

Фронтальные 

 

12.00 – 12.20 – 

работа с 

документами, 



 
 

 

 

Регламент  коррекционной  логопедической  образовательной  деятельности  и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

Циклограмма  рабочего  времени  учителя  логопеда  построена  из  учета  4  часов 

рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 

0,5ч. – на методическую и организационную работу.   
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