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1. Целевой раздел программы 
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1.1. Пояснительная записка 

Данная коррекционная программа разработана в целях оказания логопедической помощи 

дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями 

речи, фонетико – фонематическими нарушениями и общим недоразвитием речи в МБДОУ 

«Детский сад «Лейсан» Аксубаевского муниципального района РТ. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из важных 

звеньев в развитии речи ребенка. Процесс становления звукопроизношения заканчивается к 5-6-

летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки. Однако благополучное 

формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих 

детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. Кроме 

того, научными исследованиями в области дефектологии доказано исключительно важное 

значение раннего распознавания речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что 

позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации.  

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 

Б.Д.Элькониным. 

Программа опирается на следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка - принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- Системность - принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития 

- Непрерывность - принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей                 (законных    

представителей) детей, защищать права и интересы                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

детей. 

1. 2. Цели и задачи программы 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с нарушениями речи и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  Программа 

коррекционной работы на ступени дошкольного   образования сформирована для 

контингента детей с общим недоразвитием речи 4 уровня, фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи обучающихся в МБДОУ «Детский сад «Лейсан» Аксубаевского 

муниципального района РТ. 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся 

детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы в группах 

5- 6 и 6- 7 лет (ФФНР, ФНР, ОНР) в соответствии с ФГОС направлена на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.   

В связи с этим коррекционная работа с детьми направлена на решение следующих 

задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 



4 

 

2.формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР, ФНР, ФФНР направлена на 

реализацию следующих задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

нарушениями речи; 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи. 

3.  Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у 

ребёнка с ОНР, ФНР и ФФНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми с ОНР, ФНР и ФФНР в 

соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

 4. Оценка результатов помощи детям с ОНР, ФНР и ФФНР и определение степени 

их речевой готовности к школьному обучению; 

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР, ФНР и ФФНР 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушениями речи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам;      

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта ДОУ 

  1.3.1. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 
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К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают 

в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи 

и отношения. 

 

1.3.2. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР), фонетическим недоразвитием речи (ФНР) и ОНР (общим недоразвитием 

речи) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение процессов 

звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых нарушениях у детей с 

нормальным интеллектом и биологическим слухом. ФФНР характеризуется заменами, 

смешением и искажением звуков, нарушением слоговой структуры слова, нерезко 

выраженными лексико-грамматическими нарушениями. Логопедическое обследование 

при ФФНР включает изучение состояния звукопроизношения, фонематического 

восприятия, слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, навыков 

словообразования, связной речи. Коррекционная работа при ФФНР ведется над 

нарушенными сторонами речи. 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие) – несформированность звуковой 

стороны речи, характеризующаяся фонетическими и фонематическими дефектами. 

Главным определяющим признаком ФФН является незавершенность формирования 

процессов произношения и восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными 
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характеристикам. ФФНР представляет серьезное препятствие на пути овладения 

навыками письма и чтения и является риск-фактором развития дисграфии и дислексии у 

детей школьного возраста. 

Нарушения средств общения (ФФНР и ОНР) являются категориями психолого-

педагогической классификации речевых нарушений, отражающими уровень 

сформированности языковых средств и позволяющими в соответствии с этим выстраивать 

логопедическую работу. ФФНР объединяет обширную группу нарушений речи: 

артикуляторно-фонематическую и акустико-

фонематическую дислалию, дизартрию, ринолалию. Дети с ФФНР составляют 20-25 % от 

общего количества детей с речевыми нарушениями. 

Классификация 

По выраженности нарушений звуковой стороны речи выделяют легкую, среднюю и 

тяжелую степень ФФН: 

 Легкая степень ФФНР характеризуется нарушением дифференциации 

только дефектно произносимых звуков. В остальном звуко-слоговая структура слова 

анализируется правильно. 

 Средняя степень ФФНР характеризуется более грубыми нарушениями 

звукового анализа. Отмечается недостаточная дифференциация значительного числа 

звуков, входящих в различные фонетические группы. В устной речи их артикуляция 

сформирована достаточно. 

 Тяжелая степень ФФНР характеризуется глубоким фонематическим 

недоразвитием, когда ребенок не воспринимает звуки на слух, не различает их, не может 

выделить их в слове и установить последовательность. 

При ФФНР у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и 

особого фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем 

родного языка. Физиологический слух и интеллект у детей с ФФНР сохранны. Структура 

дефекта при ФФНР характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, 

нарушением дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим 

признакам, нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным лексико-

грамматическими нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФНР представлены 

фонематическими (смешением и заменами звуков) и фонетическими дефектами 

(искажением звуков) Наиболее часто отмечаются замены артикуляторно-сложных звуков 

более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и пр.). Другим вариантом проявления 

ФФНР может быть недифференцированное произношение звуков, когда один звук может 

служить заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [ с´], [ ч ], [ ш ]). 

Еще одним дефектом при ФФНР может являться смешение звуков, их неустойчивое 

употребление в речи: в одних случаях нужный звук произносится правильно, в других – 

заменяется артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем такие 

нарушения будут сопровождаться однотипными заменами букв на письме 

(артикуляторно-акустическая дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – 

искажением произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, 

ламбдацизмом и др.). Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФНР 

может достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФНР является 

неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, 

определить их количество и последовательность. Детям с ФФНР с трудом дается 

произнесение слов со стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании 

таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего 

звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФНР может 

отмечаться нечеткость артикуляции. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysgraphia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslexia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/ffn
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslalia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/rhinolalia
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech-distortion
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech/substitute
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech-distortion/rhotacism
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Лексический запас и грамматический строй речи при ФФНР обычно в пределах 

нормы, однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в 

словоизменении, согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФНР свойственны 

определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, 

трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), 

трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных 

процессов и т. д. Все это препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает 

нестойкую успеваемость. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления 

ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут 

варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с 

остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального логопедического обследования. 

Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря, 

формирование фразовой речи, грамматического строя языка, полноценного 

звукопроизношения и т. д. 

ОНР (общее недоразвитие речи) – несформированность звуковой и смысловой 

сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-

грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи. Среди детей с 

речевой патологией дети с ОНР составляют самую многочисленную группу - около 40%. 

Глубокие недостатки в развитии устной речи в дальнейшем неизбежно приведут к 

нарушению письменной речи – дисграфии и дислексии. 

В логопедии термины «фонетико-фонематическое недоразвитие» (ФФН) и «общее 

недоразвитие речи» (ОНР) используются для обозначения несформированности тех или 

иных структурных компонентов речевой системы при различных речевых расстройствах. 

ОНР может наблюдаться при синдроме дизартрии, ринолалии, алалии, афазии. 

Классификация ОНР 

По клиническому составу категория детей с ОНР неоднородна, в связи с чем ее 

делят на 3 группы: 

 неосложненные формы ОНР (у детей с минимальной мозговой 

дисфункцией: недостаточной регуляцией мышечного тонуса, моторных 

дифференцировок, незрелостью эмоционально-волевой сферы и т. д.) 

 осложненные формы ОНР (у детей с неврологическими и 

психопатическими синдромами: церебрастеническим, гипертензионно-

гидроцефалическим, судорожным, гипердинамическим и др.) 

 грубое недоразвитие речи (у детей с органическими поражениями речевых 

отделов головного мозга, например, при моторной алалии). 

С учетом степени ОНР выделяют 4 уровня речевого развития: 

 1 уровень речевого развития - «безречевые дети»; общеупотребительная 

речь отсутствует. 

 2 уровень речевого развития – начальные элементы общеупотребительной 

речи, характеризующиеся бедностью словарного запаса, явлениями аграмматизма. 

 3 уровень речевого развития – появление развернутой фразовой речи с 

недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон. 

 4 уровень речевого развития – остаточные пробелы в развитии фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, резус-

конфликт, родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – черепно-мозговые травмы, 

частые инфекции, хронические заболевания. Неблагоприятная речевая среда, дефицит 

внимания и общения еще больше тормозят течение речевого развития. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysgraphia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslexia
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/logopaedics/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/ffn
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/rhinolalia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/alalia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/aphasia
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech/alogia
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech/agrammatism
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/fetal-hypoxia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/neonatal-birth-trauma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/newborn-asphyxia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
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Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – 

к 5 годам. Речевая активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и 

грамматическое оформление, малопонятна. Вследствие неполноценной речевой 

деятельности страдает память, внимание, познавательная деятельность, мыслительные 

операции. Детям с ОНР присуще недостаточное развитие координации движений; общей, 

тонкой и речевой моторики. 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 

пользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой 

и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 

уровня резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, 

звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает 

импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических категорий. 

Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят 

только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, 

произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 

произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный 

характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 

нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети неправильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного 

и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему 

редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня 

отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. 

Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение 

сложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических 

связей (пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем 

словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют 

в речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в 

меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий 

предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей 

речи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая 

структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение 

и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий 

уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и 

словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети 

не всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и 

синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня 

испытывают трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 

Коррекционно-развивающая работа с ФНР, ФФНР и ОНР строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-1
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech/vocabulary
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-2
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-3
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-4
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воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФНР, ФФНР и ОНР), 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также 

следует учитывать программные требования данного возраста. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

# свободно составлять рассказы, пересказы; 

# владеть навыками творческого рассказывания; 

# адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

# понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

# понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

# овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

# оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

# овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

# фонематическое восприятие, 

# первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

# графо-моторные навыки, 

# элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, 

з, ш, слогов, слов и коротких предложений) 
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2. Содержательный раздел программы 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

2. 1. Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 

итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, 

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации: 

1. Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики / Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова, Т.Б. Филичева. – М.: Эксмо, 2014.- 288с. 

2. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / М.А. Полякова.- 

М.: Айрис-пресс, 2011. – 208.: ил. – (Популярная лопедия) 

3. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и 

организация работы / Ю.В. Иванова. – М. : Издательство ГНОМ, 2014. – 160 с. 

4. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями / В.М. Акименко. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/ Д : Феникс, 2014. – 77, [1] с.  

5. Логопедия: Учебное пособие для студентов заочного отделения / Сост. А.И. 

Ахметзянова, Т.Ю. Корнийченко, Л.А. Жандарова и др. // Под ред. А.И. Ахметзяновой.- 

Казань: ФГАОУВПО КФУ, 2011. – 167 с. 

6. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. – СПб.: Издательский Дом «Литер», 2012. – 32 с.: ил. – (Серия «В помощь 

логопеду».) 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в логопункте 

ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения: ФНР, ФФНР, ОНР. 
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Эффективность коррекционно – развивающей 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, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, 

но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

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

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести 

метод моделирования и метод проектов. 

Форма организации обучения в логопункте – подгрупповая, подвижными 

микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы 

с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-7го года 

жизни 20-25 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование проводится 

с 1 по 14 сентября.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся 

с 17 сентября по расписанию, 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. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность 

родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных 

логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину 

дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми: ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР – 1-2 года.                                                      

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

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

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

20-25 минут. 

   ФНР – 2 раза в неделю 
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   ФФНР – 2   раза в неделю; 

   ОНР – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

 

2.1.1.  Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий коррекционной 

работы с детьми с ФНР, ФФНР, ОНР. 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3–4 детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

# закрепление навыков произношения изученных звуков; 

# отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

# звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

# расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

# закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с 

теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного 

слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д.  Индивидуально – подгрупповая 

работа включает в себя: 

# выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный 

уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы; 

# закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] – [м’], [н] – [н’], [п] – [п’], [т] – [т’], [к] – [к’], [ф] – [ф’], [в] – [в’], [б] – 

[б’], [д] – [д’], [г] – [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько 

смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 

каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит 

активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи 

детей отсутствующих звуков; 

# постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и Шипящих 

звуки ставятся в следующей последовательности [с] – [с’], [з] – [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. 

Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] – 

[д], от [д] – [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, 

какой звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки 

нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет 

возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа – собственно постановка звука 

при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков 

разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с 
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нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке 

звука в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в 

слове, из которого выделяем заданный звук: 

# в открытых слогах (звук в ударном слоге): са – сани, су – сук, со – совы, сы – сын; 

# в обратных слогах: ос – нос; 

# в закрытых слогах: сас – сосна; 

# в стечении с согласными: ста – станок, сту – стук, ска – миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень 

полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным 

ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: 

са – ша, ша – са; саша – шаса; саш – coш; са – ша – са – ша – са. Тренируется быстрое и 

четкое переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на 

слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых 

первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 

ребенок этот звук произносить еще не может.  

 

2. 3. Консультативная и информационно просветительская работа 

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 дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театра-

лизованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 

В группе логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и 

домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого 

ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни стро-

ится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

-Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

-Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

-Повышение уровня подготовки специалистов; 

-Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 
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-Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, медицинских 

работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с 

ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего 

психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности 

и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель - логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми.  
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3. Организационный раздел программы 

3.1. Логопедическая документация 

1. Речевая карта. 

Все данные логопедического обследования записываются в речевой карте. При 

этом указывается уровень сформированности связанной речи, обращается внимание на 

правильность ее фонетического и лексико-грамматического оформления, готовность к 

звуковому анализу и синтезу слов, отмечается сформированность слоговой структуры, 

сохранность и подвижность артикуляционного аппарата. 

2. Индивидуальные тетради. 

В этих тетрадях логопед записывает основное содержание занятий с ребенком, 

упражнения на развитие внимания, памяти, фонематического слуха. В пятницу тетрадь 

отдается родителям с тем, чтобы они могли повторить домашнее задание с детьми, 

увидеть динамику их продвижения. 

3. Рабочий листок взаимодействия логопед и воспитателя по автоматизации 

поставленных звуков. 

Листок взаимодействия логопеда и воспитателя по автоматизации поставленных 

звуков помогает воспитателю увидеть, над какими звуками работает логопед с каждым 

ребенком группы и проконтролировать правильное произношение этих звуков детьми в 

режимных моментах.  

4. Журнал учета посещаемости и планирования индивидуальных занятий с детьми, 

посещающих логопункт в течении учебного года. 

5. Журнал состояния звукопроизношения детей 

6. Журнал учета детей, зачисленных в логопедический пункт 

7.Журнал учета консультаций: 

В течении года логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия по 

коррекции речи. К каждому занятию составляется план, где указаны основные 

направления работы. 

  

Отчетность логопеда. 

В конце года логопеды оформляют отчет об эффективности проведенной работы. В 

этих отчетах содержатся следующие данные: 

1. Дата комплектования группы 

2. Количество детей, поступивших в группу 

3. Количество выпущенных детей: 

- с чистой речью 

- со значительными улучшениями 

- без улучшения 

4. Рекомендовать направить: 

- в массовую школу 

- в массовую школу с посещением логопункта 

- в речевую школу 

5. Количество детей оставшихся на повторный курс 

6. Количество детей выбывших по разным причинам в течении года 

 

3.2. Материально-техническое оснащение 
- Телевизор 

- Картинки для выполнения артикуляционных упражнений. 

- Аудиосборники и записи фонограмм. 

- Компьютерные игры и презентации. 

- Игры для развития направленной воздушной струи. 

- Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

- Дидактические игры и предметные картинки. 
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- Раздаточный материал. 

- Игры для развития мелкой моторики (кинетический песок, игры с 

прешепками) 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение 

1. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями  

2. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Планирование работы логопеда в старшей группе  

3. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Планирование работы логопеда в подготовительной группе  

4. Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики  

5. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и 

организация работы  

6. Иванова, Ю.В. Дошкольный логопункт. Раздаточный материал для работы с 

детьми 5-7 лет: приложение к книге «Дошкольный логопункт. Документация, 

планирование и организация работы»  

7. Логопедия: Учебное пособие для студентов заочного отделения / Сост. А.И. 

Ахметзянова, Т.Ю. Корнийченко, Л.А. Жандарова и др 

8. Миронова, Н.М. Развиваем фонематического восприятия. Планы-конспекты 

зангятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями  

9. Миронова, Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями  

10. Миронова, Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 

нарушениями  

11. Матвеева, Анна Сергеевна. Домашние уроки логопеда. Тестовые задания по 

развитию речи малышей  

12. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь Часть I. 

13. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь Часть II.  

14. Саморокова, О.П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: называем и различаем. 

Планы-конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями  

15. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК [Л] (для детей 4-8 лет) 

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

возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для 

детей с нарушениями речи.  

18. Комарова, Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 32 с. (Также альбом для 

автоматизации звуков Рь, Л, Ль, С, Сь, З, Зь, Ц, Ч-Щ, Ж, Ш) 

19. Коноваленко, В.В. Домашние тетради для закрепления шипящих звуков (Ч-

Щ,), свистящих (С,З, Ц), и т. 
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Список литературы: 
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организация работы / Ю.В. Иванова. – М. : Издательство ГНОМ, 2014. – 160 с. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  возраста  

с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 

2003. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 
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Приложение1. 

 

Циклограмма рабочего времени учителя - логопеда МБДОУ «Детский сад 

«Лейсан» РТ  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

День 

недели 

Количество 

часов 

Часы Содержание работы 

ВТ 3 часа 14.00 – 15.00 Работа с документами, консультация педагогов и 

родителей 

15.00 – 17.00 Индивидуальные логопедические занятия 

СР 4 часа 07.30 – 11.30 Индивидуальные логопедические занятия 

ПТ 3 часа 14.00 – 15.00 Работа с документами, консультация педагогов и 

родителей 

15.00 – 17.00 Индивидуальные логопедические занятия 

Итого: - 10 часов  

 

Учитель-логопед:                                                    ___________/Зайдуллина Э.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 


