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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

 В настоящее время требования к образовательному процессу 
основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого 
ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в 
обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 
обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 
уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 
эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 
или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 
ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 
дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 
Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях 
дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 
требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 
процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 
общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки рабочей 
программы коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 
условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации. 

Рабочая программа является дополнением к образовательной программе 
МБДОУ детский сад «Малинка» с. Кытманово, рассчитана на коррекционно-
образовательную работу с воспитанниками старшего дошкольного возраста и 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами: 

 Ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» - Психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 Ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» - Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
25.11.2022 N 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 
дошкольного образования"; 

 Распоряжение Минпросвещения РФ от 06.08.2020 №Р-75 «Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 



4 
 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17 октября 2013 г. № 1155, в редакции приказа Минпросвещения России от 8 
ноября 2022 г. № 955; 

 Постановление от 28.09.2020 №28 об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи. 

Рабочая программа логопеда построена в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, ФОП ДО и основан на использовании следующих программ и 
пособий: Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Филичевой Т.Б., 
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.; и носит коррекционно-развивающий 
характер. Она предназначена для детей 5-7 лет (ФН, ФФН, ОНР), зачисленных 
решением ППк ДОУ. 
 Срок реализации программы – один учебный год. 
 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы коррекционной 
образовательной деятельности логопеда ДОУ 

Цель программы – создание оптимальных психолого-педагогических 
условий, способствующих преодолению речевых нарушений, оказания 
квалифицированной помощи детям с нарушениями речи в освоении 
образовательной программы ДО и осуществления своевременного 
полноценного личностного развития, поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации. 

Данная цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
через решение следующих задач, соответствующих ФГОС ДО: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 
нарушений;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 
развитие фонематического слуха и восприятия;  

 подготовку к обучению грамоте;  
 формирование навыков учебной деятельности;  
 развитие связной речи;  
 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  
 осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 
учреждений;  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 
оптимистического отношения детей к окружающему. 
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1.3. Принципы построения программы 
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов: 
 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими отклонениями 
в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 
воздействия – с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 
Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 
обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 
занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что 
педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 
познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 
познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 
опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 
развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и 
успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 
учёт возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 
процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 
двигательных и речевых заданий; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 
овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 
широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 
обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 
 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации 
рабочей программы 

Рабочая программа разработана для воспитания и обучения 
дошкольников с такими нарушениями речи как фонетическое недоразвитие 
речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи 
(всех уровней развития речи). 

1.4.1. Общая характеристика речи детей с фонетическим 
недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - расстройство речи, 
проявляющееся в нарушениях звукопроизношения, связанное либо с 
анатомическими дефектами артикуляторного аппарата, либо с 
неблагоприятными условиями развития речи, либо с нарушениями 
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фонематического восприятия или движений артикуляторных органов при 
сохранном слухе. 

При ФНР нарушается произношение лишь согласных звуков и, как 
правило, сложных по артикуляции. 

Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух групп 
звуков. Чаще всего нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары); Ц, 
шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары). 

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

 отсутствие звука лапа – апа; 
 замена одного звука другим лапа – япа – ляпа – гапа; 
 смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может 

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

 искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответствует 
языковым нормам родного языка, например, картавость). 

 Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения 
артикуляционной моторики. Нарушения артикуляционной моторики 
сочетаются с недостаточным развитием общей и мелкой моторики пальцев 
рук. 

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая 
структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном 
сохранна, имеются некоторые незначительные проблемы в лексико-
грамматическом развитии. 

Для детей с ФНР характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, 
низкая познавательная активность. Объем памяти может быть сужен по 
сравнению с нормой, при этом ребенку понадобится больше времени и 
повторов, чтобы запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в 
протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-
образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 
понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 
быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 
восприятие учебного материала, выполнение заданий с ошибками. 

Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с ФНР  
является необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки 
звукопроизношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушению 
письма и чтения. Дети с ФНР  нуждаются в коррекционно-развивающей 
работе в условиях логопедического пункта ДОУ, которая учитывает все 
логопедические, физиологические и психолого-педагогические особенности 
дошкольников с фонетически недоразвитием речи. 

 
1.4.2. Общая характеристика речи детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 
процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 
расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 
ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-
фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 
сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 
высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 
мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 
звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 
нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 
Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 
состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам; 
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 
 Основные проявления, характеризующие ФФН:  
 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 «старял стлагает дошку»; 

 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: 
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 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 
 затруднениях при анализе звукового состава речи. 
 У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  
 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 
когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 
заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 
материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 
наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 
затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 
протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 
вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 
т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 
дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 
выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 
особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 
последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
Дети с ФФНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе ДОУ, 

которая учитывает все логопедические, физиологические и психолого-
педагогические особенности дошкольников с ФФНР. 

 
1.4.3. Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием 

речи 
Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при 

котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным 
интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы 
(фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено 
тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 
взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 
недоразвитие других компонентов речевой системы. Коррекционно-
развивающие занятия в ДОУ посещают дети с разным уровнем общего 
недоразвития речи:  
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ОНР 1 уровня: Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в 
зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 
небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), 
часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 
речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также 
совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). В речи детей 
могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует. Дети с ОНР 1 уровня объединяют 
предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 
колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 
могут передвигаться. Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один 
и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, 
паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто 
заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать 
— спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 
отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не используют. Они также не 
используют морфологические элементы для выражения грамматических 
значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 
можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 
флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем 
речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации 
ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время 
как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 
и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 
на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 
деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 
полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 
мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 
воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 
состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 
непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 
теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 
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артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей 
с ОНР 1 уровня ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 
односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 
тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики 
— ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 
слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 
употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня 
недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

ОНР 2 уровня: Активный словарь детей с ОНР 2 уровня 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). Нередко нужное 
слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 
(помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 
словоизменения, наблюдаются 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 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 
правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего 
времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 
наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 
единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 
смешение глаголов прошедшего 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 существительные 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 с ОНР 2 уровня 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 
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структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 
расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 
грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня 
способны дифференцировать формы единственного 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 с ОНР 2 уровня 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 
замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 
неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 
употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 
предложений. Детям с ОНР 2 уровня 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 жевремя 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, последовательность 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. — Клеки  вефь. 
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Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 
формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 
свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 
шерсть как шесть). 

ОНР 3 уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 
уровня наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 
обиходных слов. В их активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 
состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество 
ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 
неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 
другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 
для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 
объяснениям. Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому 
часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 
недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 
при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 
ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 
детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 
смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 
употребляются качественные, обозначающие непосредственно 
воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 
сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 
разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 
отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 
действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 
между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 
Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 
опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 
даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 
сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 
окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, 
из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 
окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 
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копыта); склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода(пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 
пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 
— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 
воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и 
прилагательных. Словообразование у детей сформировано недостаточно. 
Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 
заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 
суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 
образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение 
слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 
свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют 
преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и 
полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 
при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 
снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 
звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. 
Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 
Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 
обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 
близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 

ОНР 4 уровня: Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого 
развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 
наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения 
звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 
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искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 
(бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 
портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха 
ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание 
слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-
фонематического характера наряду с неполной сформированностью 
звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 
важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети 
этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 
отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 
растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей 
тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 
понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 
предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — 
квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются в замене 
слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 
подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом 
— большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 
достаточная сформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 
оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности 
при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — 
хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 
вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 
задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 
съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 
детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 
женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 
скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 
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помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 
(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 
(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 
единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, 
часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 
вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 
сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 
возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 
(выдвинуть —подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом 
оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного 
числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 
согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода 
(Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красны мручкой), 
единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 
столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала задвумями 
кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 
в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 
далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), 
в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка— увидели 
котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у 
всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 
незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 
возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 
неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью 
детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 
нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных 
деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 
картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 
рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 
основном простые малоинформативные предложения. 

Дети с ОНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях 
групп компенсирующей направленности для детей с ТНР, но за их 
отсутствием могут быть зачислены на логопедический пункт ДОУ, где 
проводится коррекционная работа, учитывающая все логопедические, 
физиологические и психолого-педагогические особенности дошкольников с 
ОНР.  
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Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 
учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ строится на основе 
общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 
сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, зачисленные на коррекционно-
развивающие занятия, могут иметь качественно неоднородные уровни 
речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального образовательного 
маршрута учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 
развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

Таким образом, рабочая программа учителя-логопеда направлена на:  
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 
развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 
речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 
организации всех форм образовательной деятельности и формирование 
уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 
индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели 
образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 
онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 
развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 
программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание рабочей программы обеспечивает 
целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями 
развития детей с нарушениями речи   в МБДОУ детский сад «Малинка» с. 
Кытманово. 

 
1.5. Нормы речевого развития детей с 3 до7 лет 

Нормы речевого развития ребенка 3-4 лет 
Звукопроизношение: ребенок четвертого года жизни правильно 

произносит свистящие звуки [с], [з] и [ц]. В этом возрасте еще не всегда верно 
произносятся шипящие звуки [ш], [ж], [ч’], [щ’] и часто заменяются 
свистящими [с], [з], [ц]: «каса» (каша), «нозык» (ножик), «клюц» (ключ).  



17 
 

Сонорные [р], [р’], [л] малыш может заменять звуком [л’], реже [й]: 
«лябота» (работа), «лека» (река), «лямпа» (лампа), «каяндас» (карандаш), 
«устай» (устал). 

Слоговая структура слова: некоторых словах у ребенка опускается или 
переставляется не только звуки, но и целые слоги, например, он может 
произнести слово автомобиль как «амабиль», магазин как «гамазин», чемодан 
как «чедоман», температура как «тематура» и т.д. Но это относится к словам 
сложной слоговой структуры, к длинным и новым словам.  

Словарный запас: к четырем годам активный словарь ребенка почти 
удваивается и составляет примерно 2000 слов. В его речи кроме 
существительных и глаголов все чаще встречаются местоимения (мой, твой, 
наш), наречия (холодно, вкусно), появляются числительные (один, два). Если 
раньше ребенок употреблял только качественные прилагательные (мягкий, 
теплый), то теперь использует и притяжательные (дядина шляпа, кошкин 
хвост).  

Грамматический строй речи: еще формируется, поэтому допустимы 
неверные употребления окончаний, суффиксов, приставок, согласований 
слов в предложении («Купи синюю шарик!», «Этот собачонок сидел под 
стулом», «Я рисоваю»). Произвольное обращение с ударением — тоже 
вариант нормы: «хОлодная вода», «бОлит рука». 

Фразовая речь: усложняется и построение фраз. Если раньше малыш, 
прося яблоко, говорил: «Дай яблоко», то теперь эту фразу он может 
произнести и так: «Дай мне большое (маленькое или красное) яблоко», то есть 
указать величину или цвет предмета. Тем не менее, ребенок не всегда может 
связно и понятно рассказать, что он видел на улице, пересказать сказку. 

Нормы речевого развития ребенка 4-5 лет 
Звукопроизношение: дети данного возраста овладевают четким и 

чистым произношением шипящих звуков [ш], [ж], [ч’], [щ’], многие начинают 
верно произносить звуки [р], [р’], [л], но еще не всегда умеют употреблять их 
во всех словах. Так, например, ребенок правильно произнесет звук [р] в слове 
«сарай» и в то же время этот же звук в слове крыша может произнести как [л]: 
«клыша». В норме, пятилетние дети, должны научиться четко произносить все 
звуки в составе слов и предложений. 

Интонация, высота, сила голоса: дети улавливают в речи взрослых 
различные интонационные средства выразительности и подражают им, 
пересказывая сказку. Они произвольно могут менять высоту, силу голоса с 
учетом содержания рассказа. В этом возрасте умеют уже говорить шепотом. 

Формирование навыков звукового анализа: новообразованием 
пятого года жизни становится возможность узнавать звук в слове, а также 
подбор слов с заданным звуком, то есть развиваются простейшие формы 
звукового анализа.  

Словарный запас: увеличение активного словаря (к пяти годам он 
достигает 3000-4000 слов) дает возможность ребенку точнее излагать свои 
мысли, свободно общаться как с взрослыми, так и с детьми. Если пятилетний 

http://www.medn.ru/semiy/lechenie-detey/temperatura.html
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ребенок не знает, как назвать тот или иной предмет, то он, стремясь найти 
подходящее слово, создает свои слова. К. И. Чуковский в книге «От двух до 
пяти» приводит такие примеры словотворчества детей: огонята (маленький 
огонь), сердитки (морщинки), обувало, ползук (червяк), мазелин (вазелин), 
цепля (петля). Большой интерес дети проявляют к звуковому оформлению 
слова, начинают подбирать созвучные пары слов, составлять небольшие 
стихи. В этот период совершенствуется речевой слух детей. Они получают 
возможность различать слова, отличающиеся одной фонемой (палка — балка, 
мишка — мышка). 

Грамматический строй речи: еще формируется, поэтому допустимы 
неверные употребления окончаний, суффиксов, приставок, согласований 
слов в предложении («Купи синюю шарик!», «Этот собачонок сидел под 
стулом», «Я рисоваю»). Произвольное обращение с ударением — тоже 
вариант нормы: «холодная вода», «болит рука». 

Связная речь: дети начинают овладевать монологической речью. 
Ребенок среднего дошкольного возраста должен уметь связно рассказать о 
событиях из собственной жизни, описать животных или заменяющие их 
игрушки, рассказать об изображенном событии на картинке или на серии 
картинок. Он в состоянии пересказать знакомый текст. Свои ответы ребенок 
пятого года жизни строит из 2—3 и более фраз все чаще его речь включает 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Нормы речевого развития ребенка 5-6 лет 
Звукопроизношение: к пяти годам в норме заканчивается 

формирование правильного звукопроизношения. В норме все дети должны 
научиться четко произносить все звуки в составе слов и предложений. Так 
происходит далеко не всегда. У части детей наблюдаются различные 
недостатки звукопроизношения, связанные или с нарушениями в строении и 
подвижности артикуляционного аппарата, или с недоразвитием 
фонематического слуха.  

Интонация, высота, сила голоса: большинство детей может 
произвольно менять силу и высоту голоса в зависимости от целей 
высказывания (вопрос, восклицание). К пяти годам нужно нормализовать темп 
речи. Нежелателен как убыстренный темп речи, приводящий к неотчетливому, 
неряшливому проговариванию со смазанной артикуляцией, так и 
замедленный, создающий трудности в общении. 

Формирование навыков звукового анализа: при соответствующем 
обучении ребенок овладевает не только определением позиции звука в слове 
(начало, середина, конец слова), но и устанавливает точное место звука в 
слове, называя звуки по порядку их следования в слове. Это является 
необходимой предпосылкой обучения грамоте. 

Словарный запас: после пяти лет словарный запас растет 
стремительно. Если в предыдущие годы можно было примерно сосчитать, 
сколько слов в активном употреблении, то сейчас это сделать уже труднее. 
Непроизвольная память — основа пополнения словаря — в этом возрасте 
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достигает своего расцвета. Слова запоминаются как бы сами собой, без 
волевых усилий. Один раз услышанное слово легко входит в активный 
словарь.  

Грамматический строй речи: дети усваивают не только типичные 
формы словоизменений и словообразований, но и исключения из правил, 
морфемы также становятся по своим местам, случаев словотворчества 
становится все меньше. Тем не менее, могут оставаться ошибки в 
употреблении форм с чередованиями звуков (хочу - хочут), в употреблении 
форм множественного числа существительных в именительном и 
родительном падежах (дерево — дерева, карандаши — нет карандашов) и так 
далее.  

Связная речь: ребенок имеет достаточно развитую активную речь, 
пользуется в ходе общения развернутыми фразами, точно и понятно отвечает 
на вопросы, способен рассказать о событиях, свидетелем которых он был.  

Нормы речевого развития ребенка 6-7 лет 
Звукопроизношение: к шести годам звукопроизношение у детей 

вполне нормализовано, и работа идет по улучшению дикции, то есть умения 
правильно пользоваться звуками в потоке речи.  

Фонематический слух: шестилетние дети четко различают на слух все 
звуки родного языка, в том числе и близкие по своим акустическим 
характеристикам: глухие и звонкие, твердые и мягкие. Неумение различать 
пары звуков по глухости-звонкости свидетельствует чаще всего о недостатках 
физического слуха. По мнению выдающегося русского педагога 
К.Д. Ушинского, «хороший, ясный выговор слова такой, чтобы каждый из 
звуков, составляющих слово, был слышен, и чуткое ухо в различении этих 
звуков - вот главные основания правописания». 

Формирование навыков звукового анализа: получает свое развитие 
способность узнавать звуки в потоке речи, вычленять их из слова, 
устанавливать последовательность звуков в том или ином слове. Надо 
отметить, что без участия взрослых эти очень нужные умения могут совсем не 
сформироваться. 

Словарный запас: словарь дошкольников шести-семи лет достаточно 
велик и уже не поддается точному учету, тем более существует большой 
разрыв в количественном отношении у детей с разным речевым развитием: 
есть дети, обладающие богатейшим словарным запасом, очень осведомленные 
в разных областях знаний, и дети, чей словарь очень беден и ограничивается 
бытовой тематикой. 

Грамматический строй: практической грамматикой дошкольники уже 
овладели, ошибки могут оставаться в употреблении форм, являющихся 
исключениями: некоторые глагольные формы спряжений (ехать — ехают); 
несклоняемые существительные (в пальте) и другие речевые ошибки, 
характерные не только для дошкольников, но встречающиеся и в речи 
взрослых людей, так как являются объективно трудными для усвоения 
формами.  
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Связная речь: на вопросы отвечает развернутыми фразами, пользуется 
сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями. Он может 
самостоятельно составить рассказ по картинке, пересказать знакомую сказку 
или рассказ, поделиться впечатлениями о просмотренном мультфильме, 
книге. Ребенок может фантазировать, сочинять сказки.  

 
1.6. Планируемый результат коррекционно-развивающей работы 

Планируемый результат коррекционно-развивающей с детьми, 
имеющими ОНР 1 уровня  

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с ОНР 1 уровня 
должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 
 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 
винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 
[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 
усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 
простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 
брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Планируемый результат коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими ОНР 2 уровня  

В итоге логопедической работы дети с ОНР 2 уровня должны научиться: 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
 владеть элементарными навыками пересказа; 
 владеть навыками диалогической речи; 
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 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений ит. д.); 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы. 

Планируемый результат коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня 

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 ит. 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, слогов, слов 

и коротких предложений). 
 
Планируемый результат коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими ФФНР и ФНР 
В итоге логопедической работы речь детей с ФФНР и ФНР должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  
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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 ит. 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 с ФФНР и ФНР 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, слогов, слов 

и коротких предложений). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Система воспитательно-образовательной работы по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает 
владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

2.2. Содержание логопедической работы с детьми 
2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР  

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 1 уровня 
речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 
декабрь 

Развитие понимания речи  
Учить детей находить предметы, игрушки.  
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 
показывать предметы и игрушки.  
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  
Учить понимать слова обобщающего значения.  
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 
окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 
вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 
отвечает на него).  
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 
куда?, откуда?, с кем?.  
Учить детей понимать грамматические категории числа 
существительных, глаголов.  
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 
лицам.  
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игрушки», «Одежда», «Мебель», 
«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт».  
Развитие активной подражательной речевой деятельности  
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 
бабушка).  
Учить детей называть имена друзей, кукол.  
Учить подражанию:  
• голосам животных;  
• звукам окружающего мира;  
• звукам музыкальных инструментов.  
Развитие внимания, памяти, мышления  
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 
взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  
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Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 
добавили.  
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 
последовательности (в рамках одной тематики). 
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 
последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 
(мама, папа; мама, папа, тетя). 
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 
«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 
груша, стол.  
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 
узнавать предмет по одной его детали.  

II 
Январь, февраль, 

март, апрель, 
май, июнь 

Развитие понимания речи  
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 
словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 
берлоге, сосет лапу). 
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 
названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 
половник). 
Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 
коньки, снежная баба).  
Развитие активной подражательной речевой деятельности  
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  
Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 
Тома.  
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 
глагол повелительного наклонения: Тата, спи.  
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — 
спит, иди — идет).  
Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать 
их из разных тематических групп и раскладывать их в 
определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 
ложка, карандаш. 
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 
дождь — зонт, снег — коньки. 
Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 
красные машинки, белые кубики и т. д.).  
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 
треугольники, круги). 
Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  
• 3 красных кубика и 1 синий;  
• кукла, клоун, Буратино — шапка;  
• шуба, пальто, плащ — шкаф;  
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• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 
машина.  
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 
на крышке коробки.  
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из 
рук детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 
«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

      • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши 
и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

      • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 
пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
      • отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой 

без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются требования к фонетической 
правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое 
оформление. 
Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР II уровня 
речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Развитие понимания речи  
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  
Формировать понимание обобщающего значения слов.  
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка  
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 
(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 
шубка и т. д.).  
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 
имен существительных и прилагательных.  
Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 
речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 
сладкий, красивый и т. п.).  
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Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 
мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 
существительными.  
Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 
стой!). 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 
модели: «Кто? Что делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 
понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 
переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 
Где кукла? Можно взять?). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений 
(я, ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
предложений (по вопросному плану). 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», 
«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 
«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения 
детей в зимнее время» и т. д.  

II 
Январь, 

февраль, март, 
апрель, май, 
начало июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка  
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 
(один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 
предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 
речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 
поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными.  
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 
согласования числительных с существительными с продуктивными 
окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.).  
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Формировать первоначальные навыки согласования личных 
местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 
дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 
Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 
стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-
ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 
велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 
описанию.  
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 
цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 
распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).  
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 
«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  
Расширять объем предложений за счет введения однородных 
подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 
мишку и мяч.). 
Заучивать короткие двустишия и потешки.  
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 
вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 
двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 
вопросному плану).  
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам.  
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 
предложение, начатое логопедом.  
Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  
Учить детей определять источник звука. 
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 
ребенка.  
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
предложений.  
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 
рисунок слов.  
Формировать звуко-слоговую структуру слова.  
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 
слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 
интонацией.  
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Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 
гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных 
и гласных звуков (па-то-ку).  
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — 
пто).  
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», 
«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 
зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные 
явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», 
«Профессии», «Лето» и др.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 
винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 
[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 
простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 
брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 
III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов.  
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 
лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 
лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(спи — спит, спят, спали, спала).  
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  
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Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 
мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 
практического овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами единственного и множественного 
числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 
винительном, дательном и творительном падежах (в значении 
орудийности и средства действия).  
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 
глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 
молоко)», «читает книгу (газету)»;  
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 
платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 
ножом».  
Формировать навык составления короткого рассказа. 
Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 
[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], 
[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 
ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 
людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 
«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II 
Декабрь, 
январь, 

февраль, 
март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 
знание соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 
растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание 
на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 
же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 
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Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 
форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 
«иду» — «идешь» — «идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных.  
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 
беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 
типов предложений.  
Учить детей распространять предложения введением в него 
однородных членов.  
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений.  
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 
рассказы-описания, пересказ. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» 
(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый 
год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  
Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 
различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 
мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], 
[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 
других слогов.  
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 
слова.  
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах. 

III 
Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 
«въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  
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Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 
между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже:  
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 
и т. п.);  
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 
т. п.).  
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, 
от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 
творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными 
предлогами в соответствующих падежах.  
Учить составлять разные типы предложений:  
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 
отработкой элементов структуры предложения (отдельных 
словосочетаний);  
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 
(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 
противительным союзом «или»;  
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 
причины (потому что), с дополнительными придаточными, 
выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 
чтобы!..).  
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 
брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 
умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 
«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  
Учить определять количество слов в предложении в собственной и 
чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 
встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 
дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 
воспитательнице, а карандаш взял себе»). 
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 
конца рассказа и т. п.).  
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций.  
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», 
«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 
пройденных тем).  
Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 
[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 
обратных слогах, словах и предложениях.  
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Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 
твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 
[ш]). 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 
обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 
некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (IV 
уровень развития речи) 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная 
подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 
направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 
совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 
связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 
навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 
представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 
дальнейшего совершенствования его речевого развития; 
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• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи 
ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 
полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется 
развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 
• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в 

течение занятия; 
• умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 
• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности 

до предполагаемого результата; 
• возможности использования помощи партнера по работе. 
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 
закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 
упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 
коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 
1) совершенствование произносительной стороны речи; 
2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Программа 
Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 
согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 
дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 
акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 
символику. 
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 
[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 
(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 
свистящие — шипящие и т. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 
текстов. 
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 
слоговой структуры.  
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 
окраску речи. 
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Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 
(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 
занавес, выставка). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 
книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 
девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и 
т. д.  
Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 
употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 
существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, 
жадность — щедрость, бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 
речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 
грязнуля).  
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 
предлоги.  
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 
злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 
(темно-зеленый, ярко-красный).  
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 
широкая душа, сгореть со стыда.  
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 
баскетболистка).  
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 
другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 
танцующий).  
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов-описаний каждого из них.  
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 
основе событий заданной последовательности.  
Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 
определений).  
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета.  
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  
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Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения.  
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы.  
Формировать навыки составления предложений с элементами 
творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 
изменяя отдельные эпизоды).  
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  
Закреплять понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 
гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 
звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 
ударением, из состава слова (у — утка).  
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 
четырех гласных звуков.  
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 
например: мак.  
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  
Формировать умение выделять гласный звук в положении после 
согласного (в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых 
букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 
зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 
анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 
потом — прямые. 
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развивать графо-моторные навыки.  

II 
Январь, 
февраль, 

март, апрель, 
май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 
звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 
звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — 
[ц], [ч] — [щ] и т. д.). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 
предмет правильности ее фонетического оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 
[щ]). 
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 
сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 
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Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
богатой интонационно-мелодической окраски.  
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 
употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 
самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 
существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 
значением (кулак — кулачок — кулачище).  
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 
сложных предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга 
и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 
красивый, замечательный, великолепный).  
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными 
в роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде, падеже. 
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 
рыдать — всхлипывать).  
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 
формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 
преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-
следственных и временных связей, существующих между ними. 
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений 
за счет введения в них однородных членов предложения. 
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  
• с распространением предложений;  
• с добавлением эпизодов;  
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 
сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 
предмета, двух предметов в сопоставлении). 
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами. 
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-
либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 
последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 
звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 
или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 
изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 
кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 
азбуки, читать и писать. 
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 
букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — 
укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность. 
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 
предложения. 
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 
коротких текстов. 

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. 
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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).  

2.2.2. Логопедическая работа по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей в старшей группе 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи2 Основное содержание работы 

Произношение3 Фонематическое 
восприятие 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
первая 

половина 
ноября 

Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата.  
Развитие речевого 
дыхания. Уточнение 
правильного 
произношения 
сохранных звуков: 
гласные — [а], [у], [и], 
[о], [э], [ы], 
согласные — [м] — [м’], 
[н] — [н’], [п] — [п’], 
[т] — [т’], [к] — [к’],  
[ф] — [ф’], [д] — [д’],  
[в] — [в’], [б] — [б’], 
[г] — [г’] и 
т. д. Произнесение ряда 
гласных на твердой и 
мягкой атаке, с 
различной силой голоса 
и интонацией: 
• изолированно; 
• в слогах 
(воспроизведение звуко-
слоговых рядов с 
различной интонацией, 
силой голоса, 
ударением; 
воспроизведение 
ритмических рисунков, 

Развитие способности 
узнавать и различать 
неречевые звуки.  
Развитие способности 
узнавать и различать 
звуки речи по высоте и 
силе голоса. 
Дифференциация 
речевых и неречевых 
звуков. Развитие 
слухового внимания к 
звуковой оболочке слова, 
слуховой памяти.  
Различение слогов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков. 
Знакомство детей с 
анализом и синтезом 
обратных слогов. 
Преобразование слогов 
за счет изменения одного 
звука.  
Различение 
интонационных средств 
выразительности в 
чужой речи.  
Различение 
односложных и 
многосложных слов. 
Выделение звука из ряда 
других звуков.  

Закрепление навыка 
употребления 
категории 
множественного 
числа 
существительных. 
Закрепление навыка 
употребления 
формы 
родительного 
падежа с предлогом 
у. Согласование 
притяжательных 
местоимений мой, 
моя, мое с 
существительными 
мужского, женского, 
среднего рода. 
Закрепление навыка 
употребления 
категории числа и 
лица глаголов 
настоящего 
времени. 
Закрепление навыка 
употребления в 
самостоятельной 
речи категорий 
прошедшего 
времени глаголов 
множественного 
числа.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2#s2
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3#s3
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предъявленных 
логопедом; 
произнесение 
различных сочетаний из 
прямых, обратных и 
закрытых слогов); 
• в словах; 
• в предложениях. 
Развитие навыков 
употребления в речи 
восклицательной, 
вопросительной и 
повествовательной 
интонации.  
Постановка 
отсутствующих в речи 
звуков (в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями речи 
детей). 
Автоматизация 
поставленных звуков; 
• изолированно; 
• в открытых слогах 
(звук в ударном слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с 
согласными; 
• в словах, где 
изучаемый звук 
находится в безударном 
слоге.  

Выделение ударного 
гласного в начале слова, 
выделение последнего 
согласного звука в слове. 
Выделение среднего 
звука в односложном 
слове. 
Практическое усвоение 
понятий «гласный — 
согласный» звук.  

Составление 
предложений по 
демонстрации 
действий. 
Объединение этих 
предложений в 
короткий текст.  

II 
Вторая 

половина 
ноября — 

первая 
половина 
февраля 

Продолжение работы 
над развитием 
подвижности органов 
артикуляционного 
аппарата. Постановка 
отсутствующих звуков: 
[л], [л’], [р], [р’]. 
Автоматизация ранее 
поставленных звуков в 
предложениях и 
коротких текстах (см. 
развитие речи). 
Автоматизация 
произношения вновь 
поставленных звуков: 
• изолированно; 

Определение наличия 
звука в слове. 
Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают: 
• дифференцируемые 
звуки; 
• определенный 
заданный звук. 
На этом же материале: 
• определение места 
звука в слове; 
• выделение гласных 
звуков в положении 
после согласного в слоге; 

Закрепление в 
самостоятельной 
речи навыка: 
• согласования 
прилагательных с 
существительными 
в роде, числе, 
падеже и 
образования 
относительных 
прилагательных; 
• согласования 
порядковых 
числительных с 
существительными. 
Закрепление 
умения: 
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• в открытых слогах 
(звук в ударном слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с 
согласными; 
• в словах, где 
изучаемый звук 
находится в безударном 
слоге. 
Дифференциация на 
слух сохранных звуков 
(с проговариванием), 
различающихся: 
• по твердости — 
мягкости [м] — [м’], 
[н] — [н’], [п] — [п’], 
[т] — [т’], [к] — [к’], 
[ф] — [ф’], [д] — [д’], 
[в] — [в’], [б] — [б’], 
[г] — [г’]; 
• по глухости — 
звонкости: [п] — [б], 
[к] — [г], [т] — [д]; 
а также: 
• в обратных слогах; 
• в слогах со стечением 
двух согласных; 
• в словах и фразах. 

• осуществление анализа 
и синтеза прямого слога; 
• выделение согласного 
звука в начале слова; 
• выделение гласного 
звука в конце слова. 
Практическое 
знакомство с понятиями 
«твердый — мягкий 
звук» и «глухой — 
звонкий». 
Формирование умения 
различать и оценивать 
правильные эталоны 
произношения в чужой и 
собственной речи. 
Различение слов, 
близких по звуковому 
составу; определение 
количества слогов 
(гласных) в слове. 
Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания): 
• по твердости — 
мягкости ([м] — [м’], 
[н] — [н’], [п] — [п’], 
[т] — [т’], [к] — [к’], 
[ф] — [ф’], [д] — [д’], 
[в] — [в’], [б] — [б’]; 
[г] — [г’]); 
• по глухости — 
звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] — 
[д];  
• в обратных слогах;  
• в слогах со стечением 
двух согласных;  
• в словах и фразах;  
• составление 
предложений с 
определенным словом;  
• анализ двусловного 
предложения; 
• анализ предложения с 
постепенным 
увеличением количества 
слов. 

• подбирать 
однокоренные 
слова; 
• образовывать 
сложные слова; 
• составлять 
предложения по 
демонстрации 
действий, картине, 
вопросам; 
• распространять 
предложения за счет 
введения 
однородных 
подлежащих, 
сказуемых, 
дополнений, 
определений; 
• составлять 
предложения по 
опорным словам; 
• составлять 
предложения по 
картине, серии 
картин, 
пересказывать 
тексты, насыщенные 
изучаемыми 
звуками; • заучивать 
стихотворения, 
насыщенные 
изучаемыми 
звуками. 
Закрепление знаний 
и умений, 
полученных ранее, 
на новом словесном 
материале. 
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III 
Вторая 

половина 
февраля — 

май 

Автоматизация 
поставленных звуков в 
собственной речи. 
Дифференциация 
звуков по месту 
образования: 
• [с] — [ш], [з] — [ж]; 
• [р] — [л]; 
• в прямых и обратных 
слогах; 
• в слогах со стечением 
трех согласных; 
• в словах и фразах; 
• в стихах и коротких 
текстах; 
• закрепление умений, 
полученных ранее, на 
новом речевом 
материале.  

Составление схемы 
слова с выделением 
ударного слога. 
Выбор слова к 
соответствующей 
графической схеме. 
Выбор графической 
схемы к 
соответствующему 
слову. 
Преобразование слов за 
счет замены одного звука 
или слога. 
Подбор слова с заданным 
количеством звуков. 
Определение 
последовательности 
звуков в слове 
(спеллинг). 
Определение порядка 
следования звуков в 
слове. Определение 
количества и порядка 
слогов в слове. 
Определение звуков, 
стоящих перед или после 
определенного звука. 
Составление слов из 
заданной 
последовательности 
звуков. 

Активизация 
приобретенных 
навыков в 
специально 
организованных 
речевых ситуациях; 
в коллективных 
формах общения 
детей между собой. 
Развитие детской 
самостоятельности 
при оречевлении 
предметно-
практической 
деятельности с 
соблюдением 
фонетической 
правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 
аппарата. 
Совершенствование дикции. 
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 
Совершенствование интонационной выразительности речи. 
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 
грамматических форм речи. 

В итоге логопедической работы дети должны: 
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 
• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 
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• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 
уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 
сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

2.2.3. Логопедическая работа по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 
элементарных 

навыков письма 
и чтения 

I 
Сентябрь, 
октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  
и  п о д г р у п п о в ы е  
з а н я т и я   
1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков [к], 
[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 
[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 
[ж], [р], [р’] и др. В 
соответствии с 
индивидуальными 
планами занятий.  
2. Преодоление 
затруднений в 
произношении сложных 
по структуре слов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков.  
3. Формирование 
грамматически 
правильной речи.  
4. Звуковой анализ и 
синтез слогов и слов, 
чтение, письмо в случае 
индивидуальных 
затруднений. 
Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я   
1. Закрепление 
правильного 
произношения звуков [у], 
[а], [и], [п], [п’], [э], [т], 
[т’], [к], [к’], [м], [м’], 
[л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], 
[с].  
2. Различение звуков на 
слух: гласных — ([у], [а], 
[и], [э], [о], [ы]), 

1. Воспитание 
направленности 
внимания к изучению 
грамматических форм 
слов за счет сравнения и 
сопоставления: 
существительных 
единственного и 
множественного числа 
с окончаниями и, ы, а 
(куски, кусты, кружки, 
письма); различных 
окончаний 
существительных 
множественного числа, 
личных окончаний 
существительных 
множественного числа 
родительного падежа 
(много кусков, оленей, 
стульев, лент, окон и 
т. д.). 
Согласование глаголов 
единственного и 
множественного числа 
настоящего времени с 
существительными 
(залаяла собака, 
залаяли ... собаки); 
сравнение личных 
окончаний глаголов 
настоящего времени в 
единственном и 
множественном числе 
(поет Валя, поют ... 
дети); привлечение 
внимания к родовой 
принадлежности 

1. Анализ звукового 
состава правильно 
произносимых слов 
(в связи с 
формированием 
навыков 
произношения и 
развития 
фонематического 
восприятия). 
Выделение 
начального гласного 
из слов (Аня, ива, 
утка), 
последовательное 
называние гласных из 
ряда двух — трех 
гласных (аи, уиа).  
Анализ и синтез 
обратных слогов, 
например «am», 
«ит»; выделение 
последнего 
согласного из слов 
(«мак», «кот»). 
Выделение 
слогообразующего 
гласного в позиции 
после согласного из 
слов, например: 
«ком», «кнут». 
Выделение первого 
согласного в слове. 
Анализ и синтез 
слогов («та», «ми») и 
слов: «суп», «кит» 
(все упражнения по 
усвоению навыков 
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согласных — [п], [т], [м], 
[к], [д], [к’], [г], [х], [л], 
[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], 
[з], [з’], [ц]  
в различных звуко-
слоговых структурах и 
словах без 
проговаривания.  
3. Дифференциация 
правильно 
произносимых звуков: 
[к] — [х], [л’] — [j], 
[ы] — [и].  
4. Усвоение слов 
различной звуко-
слоговой сложности 
(преимущественно двух- 
и трехсложных)  
в связи с закреплением 
правильного 
произношения звуков.  
Усвоение доступных 
ритмических моделей 
слов: тá—та, та—тá, 
тá—та—та, та—тá—
та. 
Определение 
ритмических моделей 
слов: вата—тáта, 
вода—татá и т. п.  
Соотнесение слова с 
заданной ритмической 
моделью.  

предметов (мой ... 
стакан, моя ... сумка).  
2. Словарная работа. 
Привлечение внимания 
к образованию слов 
способом 
присоединения 
приставки (наливает, 
поливает, выливает...); 
способом 
присоединения 
суффиксов (мех — 
меховой — меховая, 
лимон — лимонный — 
лимонная); способом 
словосложения 
(пылесос, сенокос, 
снегопад); к словам с 
уменьшительно-
ласкательным 
значением (пенек, 
лесок, колесико).  
3. Предложение, 
связная речь.  
Привлечение внимания 
к составу простого 
распространенного 
предложения с прямым 
дополнением (Валя 
читает книгу); 
выделение слов из 
предложений с 
помощью вопросов:  
к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  
д е л а е т  ч т о ? ; 
составление 
предложений из слов, 
данных полностью или 
частично в начальной 
форме; воспитание 
навыка отвечать 
кратким (одним 
словом) и полным 
ответом на вопросы.  
Составление простых 
распространенных 
предложений с 
использованием 
предлогов на, у, в, под, 
над, с, со по картинкам, 

звукового анализа и 
синтеза проводятся в 
игровой форме).  
2. Формирование 
навыка слогового 
чтения. 
Последовательное 
знакомство с буквами 
у, а, и, п, т, м, к, о, ы, 
с на основе четкого 
правильного 
произношения 
твердых и мягких 
звуков, постепенно 
отрабатываемых в 
соответствии с 
программой по 
формированию 
произношения. 
Выкладывание из 
цветных фишек и 
букв, чтение и письмо 
обратных слогов: 
«am», «ит».  
Выкладывание из 
фишек и букв, а также 
слитное чтение 
прямых слогов: «та», 
«му», «ми», «си» с 
ориентировкой на 
гласную букву.  
Преобразовывание 
слогов и их письмо.  
Выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки и чтение слов, 
например: «сом», 
«кит».  
Постепенное 
усвоение терминов 
«звук», «буква», 
«слово», «слог», 
«гласный звук», 
«согласный звук», 
«твердый звук», 
«мягкий звук».  
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по демонстрации 
действий, по вопросам.  
Объединение 
нескольких 
предложений в 
небольшой рассказ.  
Заучивание текстов 
наизусть.  

II 
Ноябрь, 
декабрь, 
январь, 
февраль 

И н д и в и д у а л ь н ы е  
и  п о д г р у п п о в ы е  
з а н я т и я   
1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков: [т], 
[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 
[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 
[ч], [ш] в соответствии с 
индивидуальными 
планами и планами 
фронтальных занятий.  
2. Преодоление 
затруднений в 
произношении трудных 
по структуре слов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков 
(строительство, 
космонавт и др.).  
3. Формирование 
связной, грамматически 
правильной речи с 
учетом индивидуальных 
особенностей детей.  
Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я   
1. Закрепление 
правильного 
произношения звуков: [с] 
(продолжение), [с’], [з], 
[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], 
[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].  
2. Различение звуков на 
слух: [с] — [с’], [з] — 
[з’], [з] — [з’] — [с] — 
[с’], [б] — [б’] — [п] — 
[п’], [д] — [д’],  
[д] — [д’] — [т] — [т’] — 
[г] — [г’], [г] — [г’] — 
[к] — [к’] — [д] — [д’], 
[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

1. Развитие внимания к 
изменению 
грамматических форм 
слов в зависимости от 
рода, числа, падежа, 
времени действия 
Усвоение наиболее 
сложных форм 
множественного числа 
существительных 
(пальто, торты, 
крылья...).  
Усвоение форм 
множественного числа 
родительного падежа 
существительных 
(много — яблок, 
платьев). Привлечение 
внимания к падежным 
окончаниям 
существительных (В 
лесу жила белка. Дети 
любовались ... белкой. 
Дети кормили ... белку); 
к согласованию 
прилагательных с 
существительными 
мужского и женского 
рода в единственном и 
множественном числе 
(большой ... мишка, 
большая ... кошка, 
большие ... кубики);к 
согласованию 
прилагательных с 
существительными 
среднего рода и 
сопоставлению 
окончаний 
прилагательных 
мужского, женского и 
среднего рода в 

1. Звуковой анализ 
слов  
Деление слов на 
слоги, составление 
слоговой схемы 
односложных и 
двухсложных слов. 
Звуко-слоговой 
анализ слов, таких, 
как косы, сани, суп, 
утка. Составление 
схемы слов из 
полосок и фишек. 
Звуки гласные и 
согласные; твердые и 
мягкие.  
Качественная 
характеристика 
звуков.  
Усвоение 
слогообразующей 
роли гласных 
(в каждом слоге один 
гласный звук).  
Развитие умения 
находить в слове 
ударный гласный.  
Развитие умения 
подбирать слова к 
данным схемам.  
Развитие умения 
подбирать слова к 
данной модели 
(первый звук твердый 
согласный, второй — 
гласный, третий — 
мягкий согласный, 
четвертый — 
гласный и т. п.). 
2. Формирование 
начальных навыков 
чтения (работа с 
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[л] — [л’] — [р] — [р’], 
[ж] — [з] — [ш] (без 
проговаривания).  
3. Дифференциация 
правильно 
произносимых звуков: 
[с] — [с’], [з] — [з’], 
[б] — [п], [д] — [т], [г] — 
[к], [с] — [ш], [ж] — [з], 
[ж] — [ш], [с] — [ш] — 
[з] — [ж], [р] — [р’], 
[л] — [л’].  
4. Усвоение слов 
сложного слогового 
состава (тротуар, 
перекресток, экскаватор 
и др.) в связи с 
закреплением 
правильного 
произношения 
перечисленных звуков.  
5. Анализ и синтез 
звукового состава слов, 
усвоенной звуко-
слоговой структуры.  

единственном и 
множественном числе 
(ой ... голубой платок; 
ая... голубая лента; ое ... 
голубое платье; ые ... 
голубые полотенца).  
Употребление 
сочетаний 
прилагательных с 
существительными 
единственного и 
множественного числа 
в составе предложения 
в разных падежах (В 
зале много... светлых 
ламп. Дети кормили 
морковкой... белого 
кролика. Дети давали 
корм... белым 
кроликам...). 
Воспитание умения в 
простых случаях 
сочетать числительные 
с существительными в 
роде, числе, падеже 
(Куклам сшили... два 
платья... пять платьев, 
две рубашки... пять 
рубашек). 
Сравнение и 
сопоставление глаголов 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего времени 
(катаю — катал — 
буду катать); глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида 
(красит — выкрасил). 
2. Словарная работа. 
Привлечение внимания 
к образованию слов (на 
новом лексическом 
материале) способом 
присоединения 
приставки (прибыл, 
приклеил, прибежал, 
приполз, прискакал; 
уехал, приехал, 
подъехал, заехал); 
способом 

разрезной азбукой) 
Последовательное 
усвоение букв б, в, д, 
э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  
Составление слов из 
букв разрезной 
азбуки, из данных 
слогов, дополнение 
слов недостающими 
буквами (по следам 
устного анализа). 
Преобразование слов 
(суп — сук, Тата — 
Ната) за счет замены 
одной буквы. 
Усвоение буквенного 
состава слов, 
например: «Таня», 
«Яма».  
3. Письмо букв и 
слов. Усвоение 
следующих навыков: 
слова пишутся 
раздельно, имена 
людей и клички 
животных пишутся с 
заглавной буквы. 
Обучение чтению 
предложений и 
текстов. 
4. Звуки и буквы  
Определение 
различий и 
качественных 
характеристик 
звуков: «гласный — 
согласный», 
«твердый — мягкий», 
«звонкий — глухой».  
5. Слово  
Звуко-слоговой 
анализ слов 
(например: «вагон», 
«бумага», «кошка», 
«плот», «краска», 
«красный» и 
некоторых более 
сложных, 
произношение 
которых не 
расходится с 
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присоединения 
суффиксов — 
образование 
относительных 
прилагательных 
(деревянный, ая, ое, ые; 
пластмассовый, ая, ое, 
ые),за счет 
словосложения 
(трехколесный, 
первоклассник). 
Формирование умения 
употреблять 
образованные слова в 
составе предложений в 
различных падежных 
формах (У меня нет ... 
стеклянной вазы. 
Я катался на ... 
трехколесном 
велосипеде. Грузовик 
подъехал к 
заводу).Привлечение 
внимания к глаголам с 
чередованием 
согласных (стричь, 
стригу, стрижет...). 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и 
прилагательных (У 
лисы длинный 
пушистый хвост. У 
зайчика коротенький 
пушистый хвостик). 
3. Предложения  
Привлечение внимания 
к порядку слов и 
изменению форм слов в 
составе простого 
распространенного 
предложения. 
Составление 
предложений без 
предлогов и с 
предлогами на, под, 
над, к, у, от, с (со), из, в, 
по, между, за, перед, из 
слов в начальной форме 
(скамейка, под, спать, 

написанием). 
Выкладывание слов 
из букв, выделение из 
слов ударного 
гласного.  
Выкладывание слов 
из букв разрезной 
азбуки после анализа 
и без 
предварительного 
анализа; 
преобразование слов 
за счет замены или 
добавления букв 
(мышка — мушка — 
мишка...; стол — 
столик и др.); 
добавление в слова 
пропущенных букв 
(ми-ка).  
Закрепление навыка 
подбора слов к 
звуковым схемам или 
по модели. Усвоение 
буквенного состава 
слов (например: 
«ветка, «ели», 
«котенок», «елка»). 
Заполнение схем, 
обозначающих 
буквенный состав 
слова (занимательная 
форма подачи 
материала в виде: 
кроссвордов, шарад, 
загадок), выполнение 
упражнений. 
6. Предложение 
Формирование 
умения делить на 
слова предложения 
простой конструкции 
без предлогов и с 
предлогами. 
Формирование 
умения составлять из 
букв разрезной 
азбуки предложения 
из 3—4 слов после 
устного анализа и без 
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собака — Под 
скамейкой спит 
собака...). 
Составление 
предложений из 
«живых слов» (которые 
изображают дети) и 
распространение 
предложений с 
помощью вопросов 
(Миша вешает шубу — 
Миша вешает в шкаф 
меховую 
шубу).Составление 
предложений с 
использованием 
заданных 
словосочетаний 
(серенькую белочку — 
Дети видели в лесу 
серенькую белочку...; 
серенькой белочке — 
Дети дали орешков 
серенькой белочке...). 
Добавление в 
предложение 
пропущенных 
предлогов: кусты 
сирени посадили ... 
(перед, за)домом; 
елочка росла ... (у, 
около, возле)дома. 
Закрепление навыков 
составления полного 
ответа на поставленный 
вопрос. 
4. Связная речь 
Составление детьми 
предложений по 
результатам 
выполнения словесной 
инструкции (надо 
встать со стула, 
выйти из-за стола, 
подойти к большому 
столу, взять зеленую 
грузовую машину и 
поставить ее на 
среднюю полку шкафа). 
Развитие умения 
составить рассказ из 

предварительного 
анализа. 
7. Чтение 
Усвоение слогового 
чтения слов заданной 
сложности и 
отдельных более 
сложных (после 
анализа) с 
правильным 
произнесением всех 
звуков, в меру 
громким, отчетливым 
произнесением слов. 
Чтение предложений. 
Формирование 
умения выполнять 
различные задания по 
дополнению 
предложений 
недостающими 
словами (ежик сидит 
... елкой).  
Правильное четкое 
слоговое чтение 
небольших легких 
текстов.  
Соблюдение при 
чтении пауз на 
точках. 
Формирование 
умения осмысленно 
отвечать на вопросы 
по прочитанному.  
Пересказ 
прочитанного. 
Закрепление навыка 
контроля за 
правильностью и 
отчетливостью своей 
речи. 
8. Правописание  
Закрепление умения 
различать ударные и 
безударные гласные.  
Привлечение 
внимания детей к 
проверке безударной 
гласной путем 
изменения слов 
(коза — козы). 
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предложений, данных в 
задуманной 
последовательности. 
Развитие умения 
пересказывать тексты. 
Заучивание наизусть 
прозаических и 
стихотворных текстов, 
скороговорок. 

Формирование 
умения проверять (в 
простейших случаях) 
звонкие и глухие 
согласные в конце 
слов за счет 
изменения слов 
(зуб — зубы, мороз — 
морозы) и с помощью 
родственных слов 
(дуб — дубок). 
Привлечение 
внимания детей к 
некоторым словам, 
правописание 
которых не 
проверяется 
правилами. 
Простейшие случаи 
переноса слов. 
Формирование 
умения выкладывать 
и писать слова с 
сочетаниями «ши», 
«жи». 
Усвоение правил 
написания слов и 
предложений: буквы 
в слове пишутся 
рядом, слова в 
предложении 
пишутся отдельно, в 
конце предложения 
ставится точка, 
начало предложения, 
имена людей, клички 
животных, названия 
городов пишутся с 
заглавной буквы. 
Самостоятельное 
письмо отдельных 
слов и предложений 
доступной сложности 
после устного 
анализа. 

III 
Март, 

апрель, 
май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  
и  п о д г р у п п о в ы е  
з а н я т и я  
Окончательное 
исправление всех 

1. Развитие внимания к 
изменению 
грамматических форм 
слова в зависимости от 

1. Звуки и буквы  
Дальнейшее развитие 
навыков различения 
звуков. Усвоение 
букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ 
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недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей. 
Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я  
1) Закрепление 
правильного 
произношения [ц], [ч], 
[щ] и всех ранее 
пройденных звуков. 
2) Различение на слух: 
[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 
[ц] — [т’] — [с], [щ] — 
[ч] — [с’] — [ш]. 
3) Дифференциация 
правильно 
произносимых звуков: 
[ч] — [т’], [ч] — [с’], 
[ц] — [с], [щ] — [ш], 
[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 
4) Усвоение 
многосложных слов в 
связи с закреплением 
правильного 
произношения всех 
звуков речи 
(учительница, часовщик, 
электрический), 
употребление их в 
самостоятельной речи. 
5) Анализ слов сложного 
звуко-слогового состава.  

рода, числа, падежа, 
времени действия  
Закрепление 
полученных ранее 
навыков. 
2. Словарная работа 
Закрепление (на новом 
лексическом 
материале) полученных 
навыков образования 
слов за счет 
присоединения 
приставки или 
суффикса, за счет 
словосложения. 
Образование 
существительных, 
обозначающих лица по 
их деятельности, 
профессии (учитель, 
учительница, ученик; 
футбол, футболист). 
Формирование умения 
использовать 
образованные слова в 
составе предложений. 
Развитие умения 
подбирать родственные 
слова (снег, снежок, 
снеговик, Снегурочка, 
снежный...). 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и 
прилагательных (на 
усложненном 
лексическом 
материале). 
Привлечение внимания 
к многозначности слов 
(иголка для шитья, 
иголки у ежа, иголки у 
елки). 
3. Предложения  
Закрепление (на новом 
лексическом 
материале) навыков 
составления и 
распространения 
предложений. Умение 

(24—31 неделя 
обучения). 
Закрепление и 
дальнейшее развитие 
навыка 
использования при 
письме ранее 
пройденных букв е, ё 
и усвоение букв ю, я. 
Усвоение буквы ь 
(как знака мягкости) 
на базе отчетливого 
произнесения и 
сравнения твердых и 
мягких звуков. 
Усвоение букв ь, ъ 
(разделительный ь и ъ 
знак) на основе 
отчетливого 
произношения и 
сравнения на слух 
сочетаний, например: 
ля-лья. 
2. Слово  
Закрепление навыка 
звуко-слогового 
анализа слов 
различной 
сложности, 
произношение 
которых не 
расходится с 
написанием.  
Подбор слов по 
схемам и моделям.  
Проведение в 
занимательной форме 
упражнений в 
определении 
звукового состава 
слов.  
Усвоение буквенного 
состава слов 
различной 
сложности. 
Дальнейшее усвоение 
навыков 
выкладывания и 
письма слов с 
буквами я, е, ё, й. 
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пользоваться 
предложениями с 
предлогами «из-под», 
«из-за»: кот вылез... 
(из-под) стола.  
Привлечение внимания 
к предложениям 
с однородными 
членами (Дети бегали. 
Дети прыгали. Дети 
бегали и прыгали). 
Составление 
предложений по 
опорным словам, 
например: мальчик, 
рисовать, краски. 
Составление 
сложноподчиненных 
предложений (по 
образцу, данному 
логопедом) с союзами 
«чтобы», «потому что», 
«если» и др. (Мы 
сегодня не пойдем 
гулять, потому что 
идет дождь. Если 
завтра ко мне придут 
гости, я испеку 
пирог...); с 
относительным 
местоимением 
«который» (Роме 
понравился 
конструктор. 
Конструктор подарил 
ему брат. Роме 
понравился 
конструктор, который 
подарил ему брат). 
4. Связная речь 
Закрепление всех 
полученных ранее 
навыков. Воспитание 
умения использовать 
при пересказе сложные 
предложения.  
Развитие умения связно 
и последовательно 
пересказывать текст, 
пользуясь фонетически 
и грамматически 

Развитие умения 
выкладывать и писать 
слова с буквами ь (как 
знак мягкости), ю. 
Умение выкладывать 
и писать слова с 
сочетанием «ча», 
«чу», «ща», «щу». 
Проведение в 
занимательной форме 
(загадки, кроссворды, 
ребусы) постоянно 
усложняющихся 
упражнений, 
направленных на 
определение 
буквенного состава 
слов.  
3. Предложение  
Выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки небольших 
(3—5 слов) 
предложений с 
предварительным 
орфографическим и 
звуковым анализом и 
самостоятельно. 
Выделение в 
предложении 
отдельных слов, 
написание которых 
требует применения 
правил (У Маши 
болит зуб).  
4. Чтение  
Дальнейшее развитие 
навыков чтения.  
Правильное слоговое 
чтение небольших 
рассказов с 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Закрепление умения 
давать точные ответы 
по прочитанному, 
ставить вопросы к 
несложному тексту, 
пересказывать 
прочитанные тексты. 
Заучивание наизусть 
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правильной 
выразительной речью. 
Формирование навыка 
составления рассказа по 
картинке, по серии 
картин. Заучивание 
наизусть прозаических 
и стихотворных 
текстов, скороговорок. 

стихотворений, 
скороговорок, 
загадок. В летний 
период проводится 
работа по 
дальнейшему 
развитию навыка 
определения 
буквенного состава 
слов, различные 
упражнения в 
занимательной 
форме, выкладывание 
из букв разрезной 
азбуки и письмо слов 
и предложений с 
использованием всех 
полученных ранее 
знаний и навыков, 
закрепление навыков 
описывания, 
дальнейшее развитие 
навыков чтения, 
формирование 
навыка сознательного 
слитного чтения. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны 
научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 
• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 
правописания. 

 
2.3. Организация коррекционно-образовательного деятельности 
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Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 
условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 
последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 
Этап Задачи этапа Результат 

1 этап 
исходно- 
диагностический 
 

1. Сбор анамнестических данных 
посредством изучения медицинской и 
педагогической документации ребёнка. 
2. Проведение процедуры психолого-
педагогической и логопедической 
диагностики детей: исследование состояния 
речевых и неречевых функций ребёнка, 
уточнение структуры речевого дефекта, 
изучение личностных качеств детей, 
определение наличия и степени фиксации на 
речевом дефекте. 

Определение 
структуры 
речевого дефекта 
каждого ребёнка, 
задач корр. работы. 

2 этап 
организационно- 
подготовительн
ый 
 

1. Определение содержания деятельности по 
реализации задач коррекционно-
образовательной деятельности, 
формирование подгрупп для занятий в 
соответствии с уровнем сформированных 
речевых и неречевых функций. 
2. Разработка индивидуальных планов 
коррекции речевого нарушения в 
соответствии с учётом данных, полученных в 
ходе логопедического исследования. 
3. Пополнение фонда логопедического 
кабинета учебно-методическими пособиями, 
наглядным дидактическим материалом в 
соответствии с составленными планами 
работы. 
4. Формирование информационной 
готовности педагогов МАДОУ и родителей к 
проведению эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми.  
5. Индивидуальное консультирование 
родителей: знакомство с данными 
логопедического обследования, структурой 
речевого дефекта, определение задач 
совместной помощи ребёнку в преодолении 
данного речевого нарушения, рекомендации 
по организации деятельности ребёнка вне 
детского сада. 

Составление 
календарно-
тематического 
планирования 
подгрупповых 
занятий;  
Составление 
планов 
индивидуальной 
работы; 
Взаимодействие 
специалистов ДОУ 
и родителей 
ребёнка с 
нарушением речи. 

3 этап 
коррекционно- 
развивающий 

1. Реализация задач, поставленных в 
индивидуальных, подгрупповых 
коррекционных программах. 
2. Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
3. Согласование, уточнение и корректировка 
меры и характера коррекционно-

Достижение 
успешного 
эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в 
речевом развитии 
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педагогического влияния субъектов 
коррекционно-образовательного процесса. 

4 этап 
итогово- 
диагностический 

1. Проведение логопедического обследования 
состояния речевых и неречевых функций 
ребёнка – оценка динамики, качества и 
устойчивости результатов коррекционной 
работы с детьми (в индивидуальном плане).   
2. Определение дальнейших образовательных 
(коррекционно-образовательных) перспектив 
детей, выпускников ДОУ – группы для детей 
с нарушениями речи.  

Решение о 
завершении 
логопедической 
работы с ребёнком, 
изменении её 
характера или 
продолжении 
коррекционной 
работы. 

Логопед проводит обследование состояния речи детей старшего 
дошкольного возраста - с 1 по 15 сентября, с 1 по 15 мая, а также выборочно 
перед ЦПМПК на основе пособий И. А. Смирновой «Логопедический альбом 
для обследования звукопроизношения, «Логопедический альбом для 
обследования фонетико-фонематической системы речи» «Логопедический 
альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи» и 
«Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения». 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 
15 сентября по регламенту НОД, составленному логопедом. По 
договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед 
может брать детей со всех занятий.  

Коррекционную работу проводит логопед. Срок коррекционного 
обучения ребенка зависит от степени сложности дефекта: 

■ 4-6 месяцев и более для детей с фонетическим дефектом;  

■ до 9 месяцев - с фонетико-фонематическим недоразвитием; 

■ 1-2 года – с ОНР разного уровня речевого развития. 

При необходимости, срок пребывания продлевается логопедом до 
полного исправления речи (в случае длительного отсутствия ребенка по 
болезни и других причин). В подгруппы подбираются дети на основе 
однородности нарушения, возраста. На время занятий с логопедом дети 
освобождаются от других занятий, предусмотренных режимом детского сада. 
Образовательная нагрузка на детей-логопатов рассчитывается с учетом 
специальных логопедических занятий и не может превышать показателей 
максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту. 
Продолжительность занятий с подгруппой детей (2-3 раза в неделю): 5-6 лет – 
25 минут, 6 - 7 лет - 30 минут. Продолжительность индивидуального занятия 
15-20 минут  

 
2.4. Методы реализации коррекционно-образовательной 

деятельности логопеда в ДОУ  
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 
освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 
методов коррекционно-образовательной деятельности логопеда:  

проектный метод;  
метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  
игровые обучающие ситуации;  
совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование;  
выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных 

заданий на игровом материале;  
постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  
решение изобретательских задач;  
здоровьесберегающие технологии;  
метод мнемотехники;  
информационно-коммуникативные технологии;  
технологии личностно-ориентированного обучения;  
игровые технологии.  
Средства реализации коррекционно-образовательной деятельности 

логопеда в ДОУ  
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  
визуальные (для зрительного восприятия),  
аудийные (для слухового восприятия),  
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  
реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 
на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  
 коммуникативной (дидактический материал);  
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 
конструкторы, природный и бросовый материал);  
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.).  

 
2.5. Особенности взаимодействия логопеда с семьями 

воспитанников  
Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-

развивающей работы логопеда является привлечение родителей к активному 
сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада 
и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности 
в своем развитии.  

Логопед привлекает родителей к сотрудничеству через систему 
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
форме на утренних и вечерних приемах и в письменной форме в 
индивидуальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 
подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 
деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с 
детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 
знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению 
в школе.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 
коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 
эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 
условий работы логопеда в условиях ДОУ.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Зоны 
логопедического 

кабинета в 
соответствии с 
направлениями 
коррекционно - 
логопедической 
работы с детьми 

Наполняемость 

Материал для 
проведения 

логопедического 
обследования 

 Обследование звукопроизношения;  
 Обследование понимания речи;  
 Обследование связной речи;  
 Обследование грамматического строя речи;  
 Обследование состояния словарного запаса;  
 Обследование фонематического восприятия, 
фонематического анализа и синтеза, фонематических 
представлений;  
 Обследование слоговой структуры слова;  
 Счетный материал для обследования;  
 Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
 Картинки и тексты  

Коррекция 
звукопроизношения 

 дидактические игры и игрушки на автоматизацию и 
дифференциацию звуков; 
 комод с деревянными фигурками на автоматизацию и 
дифференциацию звуков; 
 шкатулка «Звуковички»; 
 домики для изучения количества слогов; 
 логопедическое лото; 
 логопедические альбомы и тетради на автоматизацию и 
дифференциацию звуков; 
 картотеки предметных картинок по звукам; 
 схемы обозначения звуков; 
 практический материал по введению звуков в речь. 

Развитие мелкой 
моторики 

 пазлы; 
 пуговицы; 
 ракушки; 
 помпоны; 
 клубки; 
 прищепки; 
 пинцеты; 
 камешки; 
 картотеки пальчиковой гимнастики, «Расскажи стихи 
руками»; 
 логоритмические упражнения и упражнения с массажным 
мячом и др. 

Развитие лексико – 
грамматической 

стороны речи, 
связной речи 

 театр: пальчиковый; 
 шкатулка с игрушками на развитие ЛГСР; 
 Предметные картинки 
 Ягоды;  
 Головные уборы;  
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 Мебель; 
 Птицы; 
 Растения;  
 Обувь; 
 Продукты; 
 Грибы; 
 Одежда;  
 Посуда; 
 Игрушки; 
 Насекомые;  
 Профессии;  
 Деревья;  
 Животные и их детеныши;  
 Инструменты; 
 Времена года;  
 Овощи  
 Фрукты 
 Предметные картинки на подбор антонимов; 
 Предметные картинки на подбор синонимов;  
 Многозначные слова; 
 Предметные картинки «один-много»;  
 Пособия на составление предложений с простыми и 
сложными предлогами;  
 Пособия на согласование слов;  
 Деформированные тексты и др. 

ТСО Ноутбук 

Развитие речевого 
дыхания 

 «Сдуй перо», «Сдуй снежинку с варежки», «Загнать мяч в 
ворота», «Вертушки», «Жучок», «Сдуй бабочку с цветка», 
«Султанчики», «Капли дождя» и др., картотека дыхательных 
упражнений. 

Развитие 
фонематических 

процессов 

 слоговые домики; 
 «Шумовые яички», 
 игрушки (подборка на каждый звук родного языка по 
принципу: звук в начале слова, в середине слова, в конце слова); 
 карточки с изображением артикуляционных укладов гласных 
звуков. 

Информационная 
 

стенд для педагогов и родителей с консультациями, 
рекомендациями, памятками, графиком работы логопеда 

Обучение грамоте 

 магнитный алфавит;  
 схемы для анализа предложений;  
 наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  
 логопедические буквари; 
 символы звуков, схемы слов, предложений. 

Оснащение 
логопедического 

кабинета 
 

 Настенное зеркало 
 Стол для детей  
 Стулья детские  
 Стул для взрослых  
 Магнитная доска 
 Полка «Горка» для пособий, картотек и игрушек 
 Шкаф (стеллаж) открытый для пособий 
 Палас 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 
Перечень 
программ и 
технологий 

 Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у 
детей Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 
Миронова, А. В. Лагутина. 

 Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Филичева 
Т. Б., Туманова Т.В.  

 Основы логопедии с практикумом по произношению. М.Ф. 
Фомичева, Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутепова. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной 
разговорной речи у дошкольников. 

Перечень пособий   
  

 

 Коробки и папки для пособий. 

Перечень 
документации 

учителя – логопеда 
 

Нормативно – правовые документы: 
 Трудовой договор администрации с логопедом 
 Должностная инструкция 
 Инструкция по охране труда 
 Инструкция по технике безопасности 
 Планирование работы: 
 Циклограмма учителя – логопеда 
 Годовой план работы учителя – логопеда 
 Расписание занятий учителя – логопеда 
 Протоколы заседания ППк по зачислению и выпуску детей, 
завершивших курс коррекционно-логопедических занятий 
 Список детей, зачисленных на коррекционно-развивающие 
занятия  
 Список детей, нуждающихся в логопедической помощи 
 Журнал обследования устной речи детей с 3 – 7 лет 
 Речевая карта с индивидуальным планом на каждого ребёнка, 
зачисленного в логопедический пункт 
 Журнал учёта посещаемости логопедических занятий 
 Рабочая программа учителя-логопеда 
 Перспективный план логопедических занятий 
 Календарно-тематическое планирование логопедических 
занятий 
 Журнал учета консультативной помощи родителям ДОУ 
 Журнал учета консультативной помощи педагогам ДОУ 
 Отчёт о работе учителя – логопеда, проделанной на 
логопедическом пункте за учебный год. 


