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1.1.Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) МДОУ «Детский сад №16 

«Кораблик» г.Вольска Саратовской области» (далее «Программа») предназначена для 

обучения и воспитания детей лет с тяжелым нарушением речи (далее ТНР). Настоящая 

«Программа» носит коррекционно-развивающий характер, разработана с учётом ФГОС 

ДО и «Примерной адаптированной основной образовательной программы для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи» / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гав-

рилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб. 

   

«Программа» разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образо-

вания в РФ: 

Федеральный уровень: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384).  

 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 5.  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

 Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

  Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка и др. 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15)  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

         ( Одобрена  решением ФУМО от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

Региональный уровень: 

• Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. 

№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Институциональный уровень: 

• Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16  «Кораблик» г.Вольска Саратовской области»  

 Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (далее по тексту - Программа), является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специ-
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фику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для де-

тей дошкольного возраста с ТНР, направлена на формирование общей культуры, разви-

тие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей.  

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, раз-

работанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об общно-

сти основных закономерностей психического развития нормального и аномального ре-

бенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обуче-

ния и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении дея-

тельности в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение 

и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

Особенностью адаптированной программы является реализация общеобразовательных 

задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития. 

«Программа» определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи (общее недоразви-

тие речи (далее - ОНР).  

 «Программа» предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недо-

статков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

 «Программа» включает следующие образовательные области:  социально-

коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  речевое развитие;  художе-

ственно-эстетическое развитие;  физическое развитие 

1.1.1.Цели,задачи и принципы реализации Программы. 

Цели и задачи реализации  Программы  
 Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей созда-

ние условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстника ми в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Задачи 
• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР,коррекции их психофи-

зического развития,подготовке их к обучению в школе;  

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

•  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный процесс; 

• охрана жизни,укрепление физического и психического здоровья вос-

питанников, формирование основ двигательныхи гигиенических 

навыков; 
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Программаразработан анапериод 2024-2025 учебногогода(с01.09.2024 по 

30.05 2025 года),для образовании ядетей старшего дошкольного возраста с ди-

агнозом–тяжелое нарушение речи. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Теоретической основой «Программы» стали: 

концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 
 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонть-

ев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психи-ческом раз-

витии ребенка(В.М. Солнцев);
 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. 

М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина
 др.). 
«Программа» направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; 

на достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ дальнейшего уровня образования. Образователь-

ный процесс по программе строится на основе принципов:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 • содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 • поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество организации с семьями; 

 • приобщение детей к социо культурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 • формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 • возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 

 • индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизнен-

ной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности);  

• социально-биологические характеристики пола в воспитательно-образовательном 

процессе ( различия при организации разных видов деятельности девочек и мальчиков 

(умственной, двигательной и т.д.);  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 
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 • построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; возможности 

освоения ребенком с нарушением речи АООП на разных этапах ее реализации;  

• специальные условия для получения образования детьми с нарушением речи, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-

ществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Приразработкепрограм-

мы,учитывалсяконтингентдетейгрупп,возрастныеииндивидуальныеособенностираз

вития,выявленныевходедиагностикиречевогоразвития. 

1.1.2.Характеристики,значимые для разработки и реализации рабочей программы. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи- это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловлива-

етчастое сочетание у них стойкого речевого расстройств а сразличными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи(Л.С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенкав извест-

ной мере зависи тот состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному фор-

мированию психики. 

Общее недоразвитиеречи(ОНР) –сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 

развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообра-

зования. Эти проявления в совокупностиуказывают на системное нарушение всех ком-

понентов речевойдеятельности 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы «Морячки» 

Списочный состав группы-18 детей с диагнозом ТНР (Тяжелое нарушение речи) Об-

щее недоразвитие речиI,II,IIIуровняречевого развития.  

Группа 

«Сол-

нышко» 

Группа 

 

«Моряч-

ки» 

Группаздоровья ДиагнозТПМПК 

1 2 3         ОНР I 

уровень 

речевого 

развития 

      ОНР II 

уровеньре-

чевого 

развития 

ОНР IIIуро-

веньречевого 

развития 

 

Заика-

ние 

 

 

 (ЗПР) 

 

(6-7 лет) 

    

__ 

 

 

      __ 

 

13 чел 

 

__ 

 

1чел 

Группаздоровья ДиагнозТПМПК 

1 2 3 4         ОНР I 

уровень 

речевого 

развития 

      ОНР II 

уровень 

речевого 

развития 

ОНР III 

уровень 

речевого 

развития 

 

Заика-

ние 

 

 

 (ЗПР) 

 

(5-6 лет) 

    1чел 

 

2чел 

 

15чел      - 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 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 со-

провождаются жестами.Лепетная речь представляет собойнабор речевых элементов, 

сходных со словами (петух—уту,киска—тита),а также совершенно непохожих на 
произносимое слово(воробей — ки).  
речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недоста-
точно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обо-значение предметов и действий почти отсутству-

ет.  
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под од-ним названи-

ем, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью че-

го живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 
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оконное стекло, полирован-ную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестя-

щую поверх-ность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в раз-ных ситуа-

циях называют разными словами, например, паук—жук,тара-  
кан, пчела, оса и тд 

 
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (от-крывать — 

дверь)или наоборот(кровать — спать).  
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные по-нятия, дети с ТНР не ис-

пользуют. Они также не используют морфологиче-ские элементы для выражения грам-

матических значений. У детей отмеча-ется преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно об-

наружить попыт-ки 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 грамматиче-

ские формы детьми не учитываются. Для них характерно непо-нимание значений грам-

матических 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 от-

мечается смеше-ние значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка—

марка,деревья — деревня).  
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти пол-ностью отсут-

ствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложе-
ние: 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 отме-чается непостоянный характер зву-

кового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть.Произношение от-

дельных звуков лишено посто-янной артикуляции.  
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 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 четырех-

сложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи).  
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдель-

ные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и гла-

голов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно каче-

ственных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начи-

нают 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 ре-

чи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изме-

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

оказываются неудачными.  
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 Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа насто-

ящего 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 аграм-

матично изменение имен существительных по числам (две уши). 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 жен-

ского рода (например, мама купил). 

  Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употреб-

ляется. 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 не владеют.  

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начина-

ют различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существи-

тельных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особен-

но с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у 

них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их непод-

готовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять пра-

вильно 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 яр-

ко проявляется при произнесении слов и предложений.  

 Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав однослож-

ных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, со-

стоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  

 Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звуково-

го состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов 
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в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов вос-

производятся неверно: окно — кано.  

 При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вы-

зывает 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, допус-

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

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пяти-

сложные 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 не-

большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке 

лев. — Клекивефь.  

      Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения зна-

чений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существитель-

ные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состоя-

ния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых пред-

логов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные пред-

логи.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заме-

няться 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 ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Неко-

торые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употреб-

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

героям ставят).  

 Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значе-

нию (поить — кормить).  

            Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непо-

средственно 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 со-

стояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выраже-

нии 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 существи-

тельных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зер-

кало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания суще-

ствительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); не-

правильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет пло-

хо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласова-

ние существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 
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— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразова-

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

 Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город под-

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

(смешение [С] — [Ц]).  

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Боль-

шие 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 сход-

ных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

 Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются переста-

новки 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 обнаруживает-

ся незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, недифференцированность 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 при-

чинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 
 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нару-

шений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков.  

 Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вари-

антах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — биб-

лиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табу-

ретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

 Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сфор-

мированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внят-

ность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанно-

сти речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности диф-

ференцированного 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 отсут-

ствуют 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-
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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 харак-

теристику (плохой — хороший).  

 Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений аб-

страктных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежли-

вость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере аб-

страктности 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 возни-

кают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вме-

сто летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные рус-

скому языку (скрепучка вместо скрипачка).  

 Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличи-

тельных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо доми-

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

 Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суф-

фиксов (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 об-

разовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчело-

вод).  

 Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-

, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибкив употреблении су-

ществительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увиде-

ли медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с суще-

ствительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с суще-

ствительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую 

сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, 

я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел ще-

нок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котен-

ка— увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непосто-

янный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, осо-

бенно в самостоятельной речи.  

 Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на вто-
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ростепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при со-

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

 При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на сво-

бодную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинфор-

мативные предложения.  

 Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требо-

ваниями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

 • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, эт-

нической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей.  

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

  • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складыва-

ются предпосылки грамотности.  

 • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.   

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 • Проявляет ответственность за начатое дело.   

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 
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к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

  • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важней-

ших исторических событиях.  

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противо-

положному полу.  

 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представ-

ления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; прояв-

ляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый об-

раз жизни как ценность.    

 

1.3.Система мониторинга образовательной деятельности. 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима правильная оценка 
их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с нарушением речи; 
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением речи в до-
школьном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 
       • консультировать родителей ребенка. 

     На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-групповая работа всех спе-

циалистов. 
     Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития детей и качественный 

анализ уровня психологического развития каждого ребенка для определения его индивидуальных 

особенностей и на этой основе создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции 

отклонений у дошкольников с задержкой речевого развития. 

             Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 
     Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

Сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания образовательной ра-

боты; 
январь (срезовая)- выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

      Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического развития 
проводят воспитатели, музыкального развития детей проводит, музыкальный руководитель, диа-

гностику состояния психических процессов проводит педагог-психолог, диагностику уровня раз-

вития речи проводит учитель-логопед.  
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     Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

* состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

* сформированности фонематического слуха, 
* уровня развития словарного запаса, 

* состояния слоговой структуры, 

* умения строить связные высказывания, 

* уровня сформированности грамматического строя речи, 
* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

      Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная оценка, анализ 

продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, психологический тест, тестовые 
задания. Результаты исследований различных областей представляются в виде трех уровневой 

шкалы: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

Высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или с неболь-

шой помощью взрослого; 
средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого; 

низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

       Срезовая диагностика в январе проводится с детьми, у которых уровень развития речи ниже 
возрастной нормы и с детьми, которые редко посещают занятия и оцениваются по следующим 

критериям: положительная динамика, волнообразная, недостаточная. 

Результаты диагностического обследования заносятся в разработанные логопедами ДОУ речевые 
карты (Речевая карта для детей от 5 до 7 лет). 

 Критерии и показатели достижения детьми планируемых результатов в сфере кор-

рекции нарушений речевого развития. 

 
Компоненты 

программы 

 
Критерии усвоения 

Уровни  
диагностики 

(В – высокий, С – 

средний. Н –низкий 

Методики обследова-
ния детей (О.Б. Ин-

шакова, 

Т.Н.Волковская) 

Звуковой 

анализ 

слова 

 Нахождение слова на заданный 

звук в предложении. 

 Умение дифференцировать звуки 
по участию голоса (с – з), по твердости, 

и 

мягкости (л – ль), по месту образования 
(с – ш). 

 
В – соответствует воз-

растной норме. 

 
С – допускает негру-

бые 

ошибки 
 

Н – допускает грубые 

ошибки 

Методика обследова-
ния звукового анализа 

слова (Левина Р.Е.) 

Артикуляци-

онный аппа-

рат 

Владение навыками артикуляционной 

моторики. 

Артикуляционные 

упражнения (пробы) 

для губ, нижней че-
люсти, языка, щек 

Е.Краузе 

Фонематиче-

скийслух 

Показ картинок с заданным звуком Методика логопеди-
ческого обследования 

звуковой стороны ре-

чи Т.Н. Волковская 

стр.60 – 84 

Слоговая 

структура 

слова 

Правильное оформление слоговой 

структуры слова. 

Методика обследова-

ния слоговой структу-

ры (Чиркина Г.В.) 

 

Словарь 

*Определение наличия или 
отсутствия в активном словаре 

существительных, обозначающих пред-

меты. Умение называть слова –
обобщения. 

*Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре глаголов, 
обозначающих действия. 

*Определение наличия или отсутствия в 

 
В – соответствует воз-

растной норме. 

 
С – недостаточный 

словарный запас. 

 
Н – низкий словарный 

запас. 

Задания (1-4) 
О.Б.Иншакова «Аль-

бом 

для логопеда» 
Обследование словаря 

стр. 125 – 230 
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активном словаре 

прилагательных, обозначающих призна-

ки предметов (относящихся к лексиче-

ским темам). 
*Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре наречий. 

*Определение наличия или 
отсутствия в активном словаре 

местоимений. 

Лексико- 

грамматиче-

ский 

строй речи 

*Грамматически правильное 

оформление самостоятельной речи всо-
ответствии с нормами язы-

ка(употребление падежных, родо-

вых,числовых категорий). 
*Владение навыками словообразования 

(с помощью приставоки суффиксов, су-

ществительных отглаголов, прилага-

тельных отсуществительных и глаголов). 
*Владение навыками употребленияпро-

стых и сложных предлогов. 

*Использование в самостоятельной речи 
простых распространенных и сложных 

предложений. 

 

В – соответствует воз-
растнойнорме. 

 

С – допускает негру-
бые 

аграмматизмы. 

 

Н – допускает грубые 
аграмматизмы 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова «Аль-
бом 

для логопеда»  

Обследование грам-
матического строяре-

чи стр. 231 – 268 

Т.Н Волковская стр. 

46 -56 

Звукопроиз-

ношение и 

дифференциа-

ция 

звуков 

Наличие поставленного звука В – произносит чисто 

С – допускает ошибки 
в 

самостоятельной речи 

Н – неточное произно-
шение звука: изолиро-

ванно, в слогах, 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова «Аль-
бом 

для логопеда» Обсле-

дование звукопроиз-
ношения 

стр. 7 – 58 

Логопедический мас-
саж. 

Связная речь *Понимание обращенной речи в соот-

ветствии с параметрами возрастной нор-

мы. 
*Владение элементарными 

навыками пересказа. 

*Владение навыками диалогической ре-
чи. 

*Умение составлять рассказы – 

описания, рассказы по серии сюжетных 

картинок, по картине с элементами 
усложнения. 

 

В – соответствует воз-

растной норме. 
 

С – требуется неболь-

шая помощь педагога. 
 

Н – не соответствует 

возрастной норме. 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова «Аль-

бом 
для логопеда» 

Обследование само-

стоятельной речи стр. 
267 – 278. 

 

2.Содержательный раздел программы. 

2.1.Общие положения 

Содержание рабочей программы направлено на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста: восполняются пробелы в речевом развитии детей, осуществляется квалифици-

рованная коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются 

навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы и логопедическо-

го кабинета. 
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Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета обеспечивает-

создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

  Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на: 

 Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР ,оказание квалифициро-

ванной помощи в освоении Программы; 

 На освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных 

и  индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, соци-

альной адаптации. 

 Цель организации логопедической группы в дошкольном образовательном учрежде-

нии – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в 

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к 

успешному обучению в общеобразовательной школе. 

       Зачисление в логопедическую группу проводится с согласия родителей (закон-

ных представителей) и осуществляется на основе заключения (территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии) ТПМПК. На каждого ребенка, зачис-

ленного в  группу компенсирующей направленности, учитель-логопед проводит 

подробное обследование и заполняет речевую карту. Выпуск детей из группы ком-

пенсирующей направленности осуществляется психолого-медико-педагогическим 

консилиумом образовательного учреждения после окончания срока коррекционно-

развивающего обучения. 

      Приёму в группу компенсирующей направленности дошкольного образовательно-

го учреждения не подлежат дети, имеющие: 

- недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза; 

- грубые нарушения зрения, слуха, двигательной сферы; 

- нарушения общения в форме раннего детского аутизма; 

- фонетические нарушения; 

- заболевания, которые являются противопоказаниями для зачисления в дошкольные 

учреждения общего типа. 

      Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ 

(группы) для детей с нарушениями речи принадлежат логопеду. 

Функции учителя - логопеда: 

• диагностическая -  создание условий для непрерывного диагностико-

прогностического слежения за коррекционным процессом в целях оптимального вы-

бора коррекционных целей, задач и средств их реализации; 

• профилактическая - создание условий для повышения компетентности педагогов и 

родителей в вопросах развития речи детей, социально-эмоциональных и познаватель-

ных потребностей и возможностей развития; 

• коррекционно-педагогическая - создание условий, направленных на коррекцию рече-

вого развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, имеющим нарушения 

речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме; 

• организационно-методическая - создание условий для освоения и внедрения иннова-

ционных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих повы-

сить результативность коррекционного процесса в целом; 

• консультативная-проведение консультаций с родителями по обозначенным пробле-

мам, проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и детьми, стен-

довое консультирование через логопедические уголки в раздевалке группы); 

• координирующая-организация работы по оказанию помощи родителям ребёнка, ве-

дение отчётной документации; 
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• контрольно-оценочная. 

      На протяжении учебного года (с сентября по май включительно) учитель-логопед 

оформляет следующие виды документации: 

-   речевую карту на каждого ребенка; 

-  годовой план (направления работы); 

-  перспективный план (описание содержания коррекционной работы с детьми по ре-

чевому развитию по периодам); 

-   календарный план (комплексно-тематический) работы; 

-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

-   тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 

-   годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

2.2Система работы учителя-логопеда 

1.    Диагностический блок 

1.1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии (в ДОУ) 

1.2. Первичное обследование речи детей дошкольного возраста 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии 

1.4. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы 

1.5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса 

2.   Организационный блок 

2.1. Подготовка материалов для ПМПк с целью комплектования специализированных 

групп для детей с нарушением речи и индивидуальных занятий с учителем-логопедом 

3.   Блок анализа и планирования 
3.1. Анализ результатов диагностики 

3.2. Статистический учет 

3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в ДОУ – планирование 

работы на год 

3.4. Выбор способа организации непосредственной образовательной деятельности в ДОУ: 

комплектование подгрупп по нарушениям, уровням речевого развития, планирование ин-

дивидуальной работы с детьми 

3.5. Ведение документации 

4.    Коррекционно – развивающая работа 

4.1. Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон речи. 

4.2. Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию психологиче-

ской базы речи. 

4.3. Совместная деятельность с воспитателями. 

4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по разви-

тию темпо-ритмической организации речи. 

4.5. Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя физкультуры по развитию 

общей моторики детей. 

5.    Блок профилактической и консультативной работы  

5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных медицинских осмот-

ров. 

5.2. Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в развитии. 

5.3. Профилактика нарушений устной речи у детей старшего возраста 

5.4. Организация консультативных занятий с детьми старшего возраста, имеющими воз-

растные нарушения в формировании речи. 

5.5. Профилактика нарушений письменной речи.   

6.    Методическое обеспечение 

6.1. Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррекции речи. 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи. 

6.3. Создание библиотеки коррекционно-педагогической литературы в ДОУ. 
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6.4. Самообразование. 

6.6. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов. 

6.7. Участие в семинарах и конференциях. 

7.    Оптимизация коррекционно-педагогического (логопедического) процесса 

7.1. Оборудование логопедического кабинета 

7.2. Создание картотеки наглядного, лексического, игрового и учебного материала 

7.3.Использование ТСО; создание аудио и видеотеки логопедического кабинета 

8.    Блок контроля 

8.1. Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости) 

8.2.  Заключение ПМПК по вопросам выпуска детей 

8.3. Выпускные собеседования (итоговые мероприятия) 

8.4. Подведение итогов работы за учебный год. Цифровой отчет – анализ о проделанной 

работе учителя-логопеда.  

2.3Основные направления коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учи-

телем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руковод-

ством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

     Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности де-

тей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и нерече-

вых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприя-

тия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель фи-

зического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотрен-

ные  программой детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всесто-

роннее развитие детей, имеющих тяжёлые нарушения речи.    

     Т.О. в соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является од-

ним из основных элементов формирования личности.  

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Адаптированная рабочая программа предназначена для коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста имеющих отклонения в речевом развитии . 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени коррек-

ционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР потреб-

ности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для детей с 

первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в 

основном сформирована, решение задач образовательной области «Речевое развитие» 

соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

детей с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками и в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с ли-

тературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 
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В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим спосо- бом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков об-

новляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступе- ни обуче-

ния необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, изобразительной и кон-

структивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

дошколь- ном учреждении. По мере того как дети адаптируются в дошкольном учре-

ждении, вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, используя доступные им 

средства общения, включаются в разные виды деятельности можно включать их в 

непосредственно образовательную деятельность. Работа по развитию и обогащению 

речи детей осуществляется в различных образовательных ситуациях, в процессе сов-

местной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Ведущим в работе в рамках в рамках данной образовательной области является 

становление связной речи. Связная речь — особая сложна форма коммуникативной де-

ятельности, которая у детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно не 

формируется. 

Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей со- ставлять 

фразы: распространять предложение, грамматически и интонаци- онно оформлять его, 

использовать различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к 

пониманию связи слов в предложении. Отработанные фразы необходимо включать в 

диалог и рассказ описательного характера. 

На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР. У них формируется мотивационно- потребностный компонент речевой де-

ятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирова-

ние вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного вос-

приятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для разви-

тия активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности со взрослыми, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они учатся понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности син-

таксическими конструкциями. 

Процесс формирования и мпрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию понятий, лек-

сических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по разви-

тию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции 

звуков и овладению слоговой структурой слов, которая проводится воспитателями в 

тесном контакте с логопедом. Именно он определяет и направляет деятельность всех 

взрослых в этом направлении, ориентируясь на индивидуально- типологические осо-

бенности детей с первым уровнем речевого развития. 

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР 

является обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фра-

зы могут дополняться жестами. 

Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример речевого по-

ведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно 
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оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вер- бальные и невербальные средства общения, поощ-

ряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с полови-

ной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предмет-

но-игровой и речевой деятельностью: 

– рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим 

проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к участию в 

нихребенка; 

– рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим само-

стоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой помощьювзрос-
лого; 

– рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно дей-

ствие, которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, после- дующее самостоя-

тельное проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младше- го до-

школьного возраста с первым уровнем речевого развития логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 

ему средства общения (вербальные и невер- бальные). Логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое раз-

витие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Педагогические ориентиры: 

– устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совмест-

ную деятельность с детьми и взрослыми; 

– преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенно-

сти, ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт со взрос-

лыми и со сверстниками; 

– формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребе-

нок —ребенок»; 

– развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуника-

тивные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстни-

ками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них по-

требность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представ-

лений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза — я умею смотреть», 

«Это мои руки — я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками 

ивзрослыми; 

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности детей, формиро-

вать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти,мышления; 

– расширять понимание речи детьми; 

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружаю-

щему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы); 

– обучать детей элементарным операциям внутреннего программи- рования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

– разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звуко-

подражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков 

(смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала ав-

томобиля, звука, сопровождаю- щего зеленый сигнал светофора), произнесение отдель-
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ных реплик по ситу- ации игр с образными игрушками; 

– организовывать игровые ситуации, позволяющие детям с помо- щью невер-

бальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, всту-
пать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-триребенка); 

– уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включени-
ем слов в простые фразы; 

– стимулировать желание детей отражать в речи содержание выпол- ненных 
действий (вербализация действий детьми); 

– формировать элементарные общие речевые умения детей; 

– учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас де-

тей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с по-

мощью различных пантомимических, мимических и других средств; 

– воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем пони-

мания речи; 

– формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грам-

матических форм слов и словообразовательных моделей; 

– стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в по-

будительной и повествовательной форме; 

– развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с дру-

гом и со взрослыми; 

– стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициа-

тивность, потребность задавать вопросы; 

– знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с эмоциональным со- стоянием сказочных жи-

вотных и людей, стимулируя их интерес и внима- ние к различным эмоциональным со-

стояниям человека; 

обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помо-

щью взрослого и самостоятельно 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных уме-

ний(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие»).Основной целью работы в рамках в рамках данной образовательной области яв-

ляется формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой дея-

тельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференциро-

ванного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предмет- 

ного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой 

для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направлен-
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ной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительно- стью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в по-

вседневной жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными 

по сложности синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи 

детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы 

могут дополняться жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформ-

ленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольно-

го возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколь-

ко та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование до-

ступных ему средств общения (вер- бальных и невербальных). Логопед на логопедиче-

ских занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Рече-

вое развитие» должны учитывать особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым 

и сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с ли-

тературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где разме-

щаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые 

дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по 

мере знакомства детей с новыми литературными произведениями.  

Педагогические ориентиры: 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенно-

сти, ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и сосверстниками; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребе-

нок —ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуника-

тивные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстни-

ками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования вы-

сказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: по-

каз и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звуко-

подражание, элементарное интонирование речевых звуков. 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказа-

ми, историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание лите-

ратурных произведений поролям. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи 

детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно потребностный компонент речевой деятель-

ности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мыш-

ление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
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явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение  

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направлен-

ной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повсе-

дневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по слож-

ности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмо-

циональный,неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся 

воды, движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал све-

тофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками; 

 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включени-

ем его в простые фразы; 

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных 

действий (вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения детей; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем пони-

мания речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семан- тике грам-

матических форм слов и словообразовательных моделей; 

 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной 

и повествовательной форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с дру-

гом и со взрослыми; 

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициа-

тивность, потребность задавать вопросы; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сооб-

щения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных вы-

сказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас де-

тей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговорный опыт детей. При этом широко используются символические средства, ри-

сование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они расска-

зывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. 

В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где поме-

щаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые 

дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно об-

новляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по под- готовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из осо-

бенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
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проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием ло-

гопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диало-

ги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовле-

кая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе спе-

циально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, ис- пользовать рече-

вые и неречевые средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побужде-

ния (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отно-

шений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала?Что по-

том?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно состав-

лять простейший словесный отчет о содержании и последовательнсти действий в 

игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаиче-

ских и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их по-

ведения и отражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предпола-

гающих импровизированные диалоги и монологи, и т.д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рас-

сказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоиз-

менению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их со-

держание по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаиче-

ских и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их по-

ведения и отражать это понимание вречи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, пра-

вильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других ли-

тературных произведений наглядные модели, операциональные карты, символиче-
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ские средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предпола-

гающих импровизированные диалоги и монологи, и т.д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рас-

сказы «из личного опыта»; 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, нагляд-

ные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисова-

ние картинного плана литературного  произведения  и т.д 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоиз-

менению; 

– формировать у детей мотивацию к школьном уобучению; 

– знакомить детей с понятием«предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов,слов; 

– обучать детей элементарным  правилам правописания. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень ре-

чевого развития (ОНР I уровня) 

– На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию рече-

вой активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных логопе-

дических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У 

детей формируется мотивационный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

– Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование пред-

ставлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточне-

ние и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. 

– На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительно-

стью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, признаков, 

с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструк-

ции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

– Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько 

на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических 

значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию 

слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции 

звуков и овладению слоговой структурой слов. 

– Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой сре-

ды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно всту-

пать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда 

— стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание 

общаться с помощью слова. 

– Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а преду-

сматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 

желание поделиться результатами своей работы. 

– На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают 

первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется раз-

витие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формиро-
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вания экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой 

слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

– Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специали-

стами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни 

родителями. 

– Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

первый уровень речевого развития. 

– - Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха); 

– - формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 

сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к заняти-

ям; 

– - развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

– - развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей; расширять понимание речи детьми; 

– - развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

– - учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми); 

– - формировать элементарные общие речевые умения. 

–  

Содержание подготовительного этапа 

Преодоление речевого и не-

речевого негативизма. 

Установление контакта с ребенком; повышение эмоционального 

тонуса ребенка; включение его в совместную деятельность и 

формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», 

«ребенок — ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих 

силах; формирование его интереса к игровой деятельности и уме-

ния участвовать в игре. 

Формирование произвольно-

го слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памя-

ти. 

Привлечение внимания ребенка к предметам; рассматривание 

предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному 

восприятию; знакомство с различными свойствами предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет); знакомство с 

объемными и плоскостными геометрическими фигурами и фор-

мами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадрат-

ный, треугольный).Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения, соотнесение формы предмета со словом; формирова-

ние элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, маленький, средний, самый большой, самый малень-

кий; длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; тол-

стый, тонкий; различение предметов по величине и параметрам: 

противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор 

предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; группировка разнородных предметов по величине и 

ее параметрам; расположение предметов по словесной инструк-

ции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п; формиро-

вание понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеле-
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ный, черный, белый); различение предметов по цвету; привлече-

ние внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосре-

доточения на звуке, определение местонахождения источника 

звука; сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых 

звуков; развитие слухового внимания при восприятии звуков раз-

личной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низ-

кий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инстру-

ментов, звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к ре-

чи; развитие основных функциональных уровней памяти: от про-

стого (узнавание) к более сложному (воспроизведению); расши-

рение круга узнаваемых предметов на основе сформированных 

зрительных и слуховых представлений; увеличение объема зри-

тельной, слуховой и слухоречевой памяти; совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения. 

Формирование кинестетиче-

ской и кинетической основы 

движений в процессе разви-

тия общей, ручной и артику-

ляционной моторики. 

Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами.; развитие прак-

сиса позы (по подражанию и самостоятельно); выработка дина-

мической координации движений (четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание двига-

тельной программы при выполнении последовательно организо-

ванных движений); обучение выполнению правил в подвижных 

играх, согласованию своих движений с движениями других де-

тей;развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и со-

вершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов); выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настоль-

ным конструктором; составление узоров из крупной и мелкой мо-

заики;изображение предметов и геометрических форм с помощью 

палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных 

картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 

горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д.; подготовка арти-

куляторного аппарата к естественному формированию правиль-

ного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 

игровых упражнений по подражанию, формирование движений 

мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, 

надувание щек). 

Формирование мыслитель-

ных операций. 

Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в 

процессе использования не только знакомых, но и новых спосо-

бов действия; развитие произвольности, опосредованности, вос-

приятия, пространственных отношений, способности создавать 

целое из частей; обучение детей простейшим обобщениям на ос-

нове установления сходных признаков; формирование операции 

анализа и обучение способам ее реализации в деятельности; раз-

витие способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать 

двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) 

колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа 
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«Найди такую же картинку» и т. п.); • формирование операций 

анализа и синтеза в различных по трудности условиях идентифи-

кации и моделирования; развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, 

способности соотнесения части и целого и их пространственной 

организации на предметном уровне; развитие умения оперировать 

предметами и образами (складывание фигурок или картинок из 

двух, трех, четырех частей, разрезанных по 

вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные 

игры и т. п.); формирование операций сравнения, обобщения, 

классификации; развитие способностей мысленного сопоставле-

ния объектов, установления сходства или различия предметов по 

каким-либо признакам, объединение предметов и явлений дей-

ствительности в группу по общему признаку, распределение 

предметов по группам; обучение пониманию содержания и смыс-

ла сюжетных картинок, формирование способности на основе 

анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, 

домино, «Парные картинки», «Найди лишнее») ; понимание сю-

жетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда» и т. п. 

Формирование слухозри-

тельного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведе-

ния ритмических структур 

Воспитание чувства ритма; обучение ритмическим движениям в 

соответствии с характером звучания музыки; прохлопывание про-

стого ритма по подражанию; развитие слухового внимания и слу-

ховой памяти на материале из трех ритмических сигналов; разви-

тие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со 

мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, 

как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических 

играх. 

Развитие импрессивной речи Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содер-

жание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные 

двигательные и звуковые реакции; совершенствование понимания 

речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкреп-

ленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи 

мишку»; «Покажи куклу). Понимание двухступенчатых инструк-

ций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и по-

корми куклу», «Возьми кубики и построй дом»); обучение пони-

манию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», 

«Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки»). Соотнесение 

слов один — много с соответствующим количеством предметов и 

слов большой — маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подра-

жания 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и 

их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Мышка 

пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик 

кричит: иа» и т. п.). Вызывание звукоподражаний на материале 

открытых слогов (корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — 

«бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-

ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — 

«ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»); на матери-

але слогов со стечением согласных (лягушка — «ква», «ква-ква»; 
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уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. 

п).Формирование способности называть предмет или действие 

словом, а не звукоподражанием; формирование умения называть 

имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи 

(мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), 

произносить указательные слова (это, тут, там), называть дей-

ствия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, поло-

жи);обучение фразовой речи путем договаривания начатых лого-

педом фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай 

кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству («Давай иг-

рать») или выражения желания («Хочу пить»); формирование 

умения составлять двухсловные предложения, включающие усво-

енные существительные в именительном падеже, вопросительные 

и указательные слова (вопросительное слово + именительный па-

деж существительного — «Где баба?»; указательное слово + име-

нительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама») 

Содержание основного этапа 

Формирование общих речевых 

навыков. 

Обучени е речевому дыханию (спокойный короткий вдох и 

плавный длительный выдох) без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с 

речевым сопровождением на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — посте-

пенно распространяющихся фраз, произношение которых тре-

бует непрерывного, длительного выдоха (три слова). Развитие 

силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — 

низко); правильного умеренного темпа речи. Формирование 

первичных представлений об интонационной выразительности 

речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, сти-

хов, сказок;обучение интонационному подражанию голосам 

животных и птиц; обучение выразительному рассказыванию 

потешек, небольших стихотворений; Активизация движений 

артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в про-

цессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказ-

ка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.); формирование 

умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ла-

доши и выдерживать паузы; обучение воспроизведению рит-

мического рисунка слова с одновременным отстукиванием ру-

кой. 

Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъек-

тивного словаря; уточнение значений слов; закрепление обоб-

щающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «По-

кажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»); формирование антонимических отношений в про-

цессе различения противоположных по значению глаголов 

(налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завя-

зывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — 

слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — 
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низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, 

внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — 

мало).Обучение пониманию косвенных вопросов с использо-

ванием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Пока-

жи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Пока-

жи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»); 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского и женского 

рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Пока-

жи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи» и т. п. 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего вре-

мени ( «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Пока-

жи, где малыш рисует, где малыши рисуют» и т.п.). Диффе-

ренциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя 

спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», 

«Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). Развитие пони-

мания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; фор-

мирование понимания предложных конструкций с предлогами 

под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации дей-

ствий); обучение пониманию значения продуктивных умень-

шительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, 

-чик, -к-, -очк-, -ечк . Обучение пониманию вопросов по сю-

жетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием 

иллюстраций). Обучение пониманию соотношений между чле-

нами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой:«Покажи, 

кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»). 

Формирование предметного, 

предикативного, адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи: слов-действий; слов-названий по раз-

личным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др. 

Слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, си-

ний, желтый, зеленый, черный, белый); величину и ее парамет-

ры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, корот-

кий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); лич-

ных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, 

твой, ваш, наш);наречий, обозначающих местонахождение 

(там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (мно-

го, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, 

холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку дей-

ствий (хорошо, плохо); постепенное введение в словарь экс-

прессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрес-

сивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 

словоизменения; обучение употреблению форм единственного 

и множественного числа существительных мужского и жен-

ского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки); обучение изменению существи-
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тельных по падежам: винительный падеж существительных 

единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, 

мишку), родительный падеж существительных мужского и 

женского рода единственного числа без предлога и с предло-

гом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? 

Усы есть у кошки.), дательный падеж существительных муж-

ского и женского рода единственного числа с окончанием —е 

(Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), тво-

рительный падеж существительных мужского рода единствен-

ного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут 

ножом.).Обучение употреблению глаголов в форме повели-

тельного наклонения 2-го лица единственного числа настояще-

го времени (сиди, лежи, играй, иди); глаголов в форме изъяви-

тельного наклонения 3-го лица единственного и множествен-

ного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, 

лежит — лежат); обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного 

числа в именительном и косвенных падежах по опорным во-

просам. Обучение согласованию местоимений мой, моя с су-

ществительными в именительном падеже (мой мишка, моя 

кукла). Обучение правильному употреблению форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продук-

тивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -

чик, -к-, -очк-, - ечк-. Обучение самостоятельному использова-

нию отработанных грамматических форм слова и словообразо-

вательных моделей при демонстрации действий и по сюжет-

ным картинкам. 

Формирование синтаксических 

стереотипов и усвоение синтак-

сических связей в составе пред-

ложения 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсо-

ставным простым предложением, в котором подлежащее вы-

ражено формой единственного (множественного) числа суще-

ствительного в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множе-

ственного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бе-

жит. Дети поют).Обучение употреблению в речи трехсоставно-

го простого предложения с прямым и косвенным дополнением, 

в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — фор-

мой повелительного наклонения 2-го лица единственного чис-

ла настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) 

и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой); 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выра-

жать желание с помощью трехсоставной простой синтаксиче-

ской конструкции, включающей обращение и инфинитив (Ма-

ма, хочу пить. Катя, давай играть).Обучение использованию в 

речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть.Он идет гулять); закрепление 

синтаксических связей в составе простого предложения с по-

мощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содер-

жанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картин-
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ки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования связ-

ной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различ-

ных видах деятельности); обучение первым формам связного 

высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, 

по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и 

простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно 

со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание). 

Коррекция нарушений фонети-

ческой стороны речи. 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе 

над 

гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], 

[Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации 

на мягкие и твердые, глухие и звонкие); закрепление произно-

сительных навыков (в пределах доступного словаря); обучение 

детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприя-

тия их беззвучной артикуляции; 

Развитие фонематического восприятия; 

Формирование умения различать контрастные гласные ([И — 

У], [И 

— О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные 

звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], 

[Н — Д]; 

по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с пра-

вильным воспроизведением ударного слога и ритмического 

рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из откры-

тых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей по-

следовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, 

зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, ве-

ду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, ко-

сы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мыш-

ка, кусты, сын); 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых 

усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопыва-

ние); 

Ообучение воспроизведению звукослоговой структуры глаго-

лов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единствен-

ного числа настоящего времени при произнесении пар глаго-

лов (первым членом предъявляемой пары является глагол в 

форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — си-

дит и т. д.); 

Ообучение произнесению слогов в чистоговорках с одновре-

менным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая 
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мука; бы-бы 

— высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет 

сапога); 

Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных 

слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновре-

меннымотхлопыванием; 

Развитие у детей творческой инициативы интонационного 

«окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуля-

ций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступ-

ных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

–  

– В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого раз-

вития должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые пред-

меты; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; понимать простые грамматические категории: единственного и множе-

ственного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений 

глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, неко-

торых 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 структу-

ру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно употреб-

лять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в 

рамках предложных конструкций; общаться, используя в самостоятельной речи сло-

восочетания 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 второй уровень речевого 

развития (ОНР II уровня). 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня) 

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых законо-

мерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию и систе-

матизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения; на совер-

шенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языково-

го уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного 

словаря детей; на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических кон-

струкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению по-

нятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчет-

ливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 
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В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных воз-

можностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звуко-

произношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматиче-

ских форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и различе-

ния значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элемен-

тов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой 

на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией разви-

тию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 

первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с невро-

логической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения яв-

ляется развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия де-

тей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 

близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, про-

стые нераспространенные и распространенные предложения. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в про-

цессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 

изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

второй уровень речевого развития: 

Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навы-

ка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений де-

тей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; расширять возмож-

ности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружа-

ющей действительности и формированием познавательной деятельности; обогащать 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагатель-

ные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается 

внимание на названия объектов); формировать грамматические стереотипы словоизмене-

ния и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; формировать синтаксиче-

ские стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; 

расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; осуществлять кор-

рекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; создавать благоприятные условия 

для последующего формирования функций фонематической системы; осуществлять кор-

рекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы. 
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Содержание подготовительного этапа 

Формирование произвольного 

слухового и зрительного вос-

приятия, внимания и памяти, 

зрительно- пространственных 

представлений 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и 

плоскостных геометрических фигурах и формах предметов; 

формирование новых представлений об объемных и плоскост-

ных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, 

овальный, прямоугольный), их различение в процессе сопо-

ставления, сравнения; совершенствование стереогноза; обо-

значение форм геометрических фигур и предметов словом; за-

крепление названий, усвоенных ранее величин и их парамет-

ров;сравнение предметов по величине (пять-семь предметов); 

обозначение величины и ее параметров словом; закрепление 

основных цветов; освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый); различение предметов по 

цвету; обозначение цвета предмета словом; выделение одно-

временно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма 

— цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет 

— величина); обучение определению пространственных отно-

шений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделе-

ние ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела; 

обучение определению расположения предмета по отношению 

к себе, ориентировке на плоскости; совершенствование умения 

слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, раз-

личать звуки по силе и высоте; совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведе-

ние последовательности и количества предметов(пять-шесть), 

картинок, геометрических фигур, различных по цвету, вели-

чине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по 

тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетиче-

ской и кинетической основы 

движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляци-

онной моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Раз-

витие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации; развитие кинестетической организа-

ции движений пальцев рук на основе зрительного восприятия 

(по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструк-

ции); стимуляция двигательных импульсов, направленных к 

определенным группам мышц; уточнение состава двигательно-

го акта; формирование кинестетического анализа и синтеза, 

кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пче-

ла», «Лодочка» и т.д.).Объединение, обобщение последова-

тельных импульсов в единый организованный во времени дви-

гательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из 

палочек по образцу и по памяти, штриховка); нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулату-

ры с помощью дифференцированного логопедического масса-

жа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, стра-

дающими дизартрией, с учетом локализации поражения, ха-

рактера и распределения нарушений мышечного тонуса); под-

готовка артикуляторного аппарата к формированию правиль-

ного звукопроизношения с помощью специальных методов; 

формирование кинестетической основы артикуляторных дви-
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жений; развитие двигательно-кинестетической обратной связи 

путем уточнения положения различных артикуляторных орга-

нов во время артикулирования правильно произносимых зву-

ков; формирование нормативных артикуляторных укладов зву-

ков в процессе нахождения и удержания необходимой артику-

ляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гим-

настики); формирование кинетической основы артикулятор-

ных движений в процессе развития орального праксиса при 

выполнении последовательно организованных движений (спе-

циальные комплексы артикуляторной гимнастики); развитие 

движений мимической мускулатуры по подражанию и словес-

ной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 

нахмурить брови). 

Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, клас-

сификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указание взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец); 

обучение решению задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах; формирование основы словесно-

логического мышления; развитие основных компонентов мыс-

лительной деятельности (заинтересованности в выполнении 

задания, положительного эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (фор-

мирование умения выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе зрительного и мыс-

лительного анализа (составление четырех-шести фигурной 

матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, за-

нятия с конструктором, исключение неподходящей картин-

ки);формирование наглядно-образных представлений, обуче-

ние воссозданию целого на основе зрительного соотнесения 

частей (составление целого из частей, «Дорисуй»); развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать при-

чинно-следственные зависимости, делать обобщения («После-

довательные картинки», «Времена года»); формирование уме-

ния составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение; обучение выявлению и по-

ниманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры; формирование способности к активной по-

исковой деятельности 

Формирование слухозритель-

ного и слухомоторного взаи-

модействия в процессе вос-

приятия и воспроизведени я 

ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению 

по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке неакценти-

рованных ритмических структур, разделенных длинными и ко-

роткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по сло-

весной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Содержание основного этапа. 

Формирование предметного, 

предикативного и адъективно-

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 

в процессе восприятия и дифференциации грамматических 
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го словаря и импрессивной 

речи 

форм слова и словообразовательных моделей, различных ти-

пов синтаксических конструкций; увеличение объема и уточ-

нение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений 

об окружающей действительности и формированием познава-

тельной деятельности; усвоение бытового словаря (названий 

частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, 

совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 

явлений неживой природы, растений, животных), эмоциональ-

но-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, про-

странство, количество; совершенствование понимания вопро-

сов косвенных падежей существительных; дифференциация в 

импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода 

(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сли-

вы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего 

времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, 

кто рисовали»); обучение пониманию значений глаголов со-

вершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш ри-

сует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где де-

вочка поливает цветы, где девочка полила цветы»); дифферен-

циация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 

родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» 

(мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» 

(дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упа-

ло» (дерево); дифференциация в импрессивной речи граммати-

ческих форм прилагательных:«Покажи, про что можно сказать 

большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что 

можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)»; совер-

шенствование понимания предложных конструкций с предло-

гами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за 

(по картинкам); обучение различению предлогов в — из, над 

— под, к — от, на — с.; совершенствование навыков понима-

ния значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк); формирование по-

нимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.; формирование -): 

«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где 

понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различе-

ния (в — вы, на — вы, вы — прии): «Покажи, где мальчик вхо-

дит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает 

воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из 

дома, а где прибежала домой» и т.д.; совершенствование навы-

ков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитан-

ной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, 

предикативного и адъективно-

го словаря экспрессивной ре-

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус); 
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чи введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные 

понятия, выделенные на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам, а также слов, выра-

жающих видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные поня-

тия (добро, зло, красота); закрепление в словаре экспрессивной 

речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять; формирование ономасиологиче-

ского (обращается внимание на названия объектов: «Как назы-

вается это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексиче-

ского строя экспрессивной речи; обучение умению осознанно 

использовать слова в соответствии с контекстом высказыва-

ния. 

Формирование грамматиче-

ских стереотипов словоизме-

нения и словобразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственно-

го и множественного числа существительных мужского и жен-

ского рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома); словообразова-

ния в экспрессивной речи множественного числа среднего ро-

да в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зерка-

ла, окно — окна); совершенствование навыков изменения су-

ществительных мужского и женского рода единственного чис-

ла по падежам (без предлогов); обучение изменению суще-

ствительных мужского и женского рода единственного числа 

по падежам с предлогами; обучение изменению существитель-

ных среднего рода единственного числа по падежам без пред-

логов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с пред-

логами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет 

гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.); 

обучение изменению одушевленных и неодушевленных суще-

ствительных мужского, женского рода и существительных 

среднего рода множественного числа по падежам; обучение 

правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто, кино, лото, домино, какао); совершенствование навы-

ков употребления глаголов в форме повелительного наклоне-

ния 2-го лица единственного числа настоящего времени, гла-

голов в форме изъявительного наклонения 3-го лица един-

ственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени; обучение пра-

вильному употреблению глаголов совершенного и несовер-

шенного вида (рисовал — нарисовал); совершенствование 

навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именитель-

ном и косвенных падежах; обучение согласованию прилага-

тельных с существительными мужского и женского рода мно-

жественного числа в именительном и косвенных падежах (го-

лубые шары, голубых шаров); обучение согласованию прила-

гательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон);обучение правильному упо-

треблению словосочетаний: количественное числительное (два 
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и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, 

пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев); совер-

шенствование навыков правильного употребления предлож-

ных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, 

перед, от, к, по,из- под,из-за) и навыка различения предлогов (в 

— из, на — под, к — от, на — с); совершенствование навыков 

употребления словообразовательных моделей: - существитель-

ных, образованных с помощью продуктивных и менее продук-

тивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, - 

чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, 

-ушк-, -юшк- , -ишк-);- звукоподражательных глаголов (ворона 

каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, 

курица кудахчет); - глаголов, образованных от существитель-

ных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска 

— красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); - при-

тяжательных прилагательных, образованных с помощью про-

дуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с 

помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередова-

ния(лисий, рыбий); - относительных прилагательных с суф-

фиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан, -енн-(шерстяной, банановый, гру-

шевый, соломенный, железный); совершенствование навыка 

самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксиче-

ской структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространен-

ные предложения, согласовывать слова в предложении; обуче-

ние распространению предложений за счет однородных членов 

(по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... мор-

ковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая... солнечная, 

ясная погода); обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с ис-

пользованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили 

куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в са-

ду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных 

союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. 

Папа сказал, что купил арбуз). 

Коррекция нарушений фоне-

тической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, передне-

язычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с детьми, стра-

дающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 

звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада 

и закрепление этих звуков в различном фонетическом контек-

сте); формирование правильной артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные зву-

ки); формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в произ-

ношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении кото-

рых проводилась коррекционная работа; развитие простых 
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форм фонематического анализа: выделение ударного гласного 

в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из 

слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, авто-

бус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове 

(мак, топор, палец);обучение фонематическому анализу и син-

тезу звукосочетаний (А У, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П.Я. Гальперину); формирование фонематических представле-

ний (подбор картинок, слов на заданный звук); обучение пра-

вильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных 

без стечения согласных (мука, мячик);трехсложных слов без 

стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стече-

нием согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине 

слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трех-

сложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка); формирование 

общих представлений о выразительности речи; ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интона-

цией, средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных структур 

предложений в импрессивной речи; обучение правильному ис-

пользованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движе-

ний артикуляторного аппара-

та, дыхательной и голосовой 

функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специ-

альных артикуляторных упражнений; отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных артикуляторных движе-

ний; формирование двигательной программы в процессе про-

извольного переключения от одного артикуляторного элемента 

к другому; формирование и закрепление диафрагмального ти-

па физиологического дыхания; формирование речевого дыха-

ния; обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный 

выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопро-

вождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изо-

лированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с согласными звуками); постепенное удлинение речево-

го выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, за-

тем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем 

с изменением места ударения); постепенное удлинение речево-

го выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.); развитие 

основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажа-

тости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти); формирование 

мягкой атаки голоса.  
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В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 

научиться:понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слого-

вую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятель-

ной 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 суще-

ствительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель-

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; грамматически пра-

вильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, ро-

довидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; использовать в спонтанном общении слова различ-

ных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилага-

тельных, местоимений и т. д.); В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 

компонентов языковой системы. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого 

развития (ОНР III уровня) 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня, 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В каче-

стве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальней-

шего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможно-

стей дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразова-

тельных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизноси-

тельных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонен-

тов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфо-

логического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формиро-

ванию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явления-

ми с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение 

и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксиче-

скими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий 

является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и син-

теза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с посте-

пенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию язы-

ковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подго-

товке детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обуче-

нию грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над 
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звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произ-

ношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения 

звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые уме-

ния закрепляются другими педагогами и родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими тре-

тий-четвертый уровень речевого развития. 

Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, вни-

мания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять коррекцию 

нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем импрессивной и экс-

прессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию се-

мантической структуры слова, организации семантических полей; совершенствовать вос-

приятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; совер-

шенствовать навыки связной речи детей; вести работу по коррекции нарушений фонети-

ческой стороны речи, по развитию фонематических процессов; формировать мотивацию 

детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Содержание подготовительного этапа 

Формирование произволь-

ного слухового и зритель-

ного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-

пространственных пред-

ставлений 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических 

форм; освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пя-

тиугольник, трапеция, куб, пирамида); обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссо-

зданию их по представлению и описанию совершенствование 

навыка стереогноза; обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; 

обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию 

и убыванию величин; обозначение величины предметов (ее пара-

метров) словом; закрепление усвоенных цветов; освоение новых 

цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светлокоричневый); обучение различению предме-

тов по цвету и цветовым оттенкам; обозначение цвета и цветовых 

оттенков словом; обучение классификации предметов и их объ-

единению во множество по трем- четырем признакам, совершен-

ствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе; обучение определению простран-

ственного расположения между предметами; обозначение про-

странственного расположения предметов словом; обучение узна-

ванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 
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изображений; обучение восприятию и узнаванию предметов, кар-

тинок поих 

наименованию (организация восприятия по слову); расширение 

объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; совершен-

ствование процессов запоминания и воспроизведения (с исполь-

зованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геомет-

рических фигур, пяти-семи неречевых звуков 

Формирование кинестети-

ческой и кинетической ос-

новы движений в процессе 

развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; обу-

чение их выполнению сложных двигательных программ, вклю-

чающих последовательно и одновременно организованные дви-

жения; совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции; развитие кинетической 

основы движений пальцев рук в процессе выполнения последова-

тельно организованных движений и конструктивного праксиса; 

формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык;совершенствование 

кинестетической основы артикуляторных движений и формиро-

вание нормативных артикуляторных укладов звуков; развитие 

кинетической основы артикуляторных движений; совершенство-

вание движений мимической мускулатуры по словесной инструк-

ции; нормализация мышечного тонуса мимической и артикуля-

торной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, ха-

рактера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслитель-

ных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации 

Совершенствование основных компонентов мыслительной дея-

тельности; формирование логического мышления; обучение уме-

нию рассуждать логически на основе обогащения детского опыта 

и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказа-

тельства; обучение планированию деятельности и контролю ее 

при участии речи; развитие анализа, сравнения, способности вы-

делять существенные признаки и мысленно обобщать их по 

принципу аналогии; обучение детей активной поисковой деятель-

ности; обучение самостоятельному определению существенного 

признака для классификации на его основе; формирование кон-

кретных, родовых, видовых понятий и общих представлений раз-

личной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкрет-

ные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия че-

рез абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выде-

ление признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предме-

ты» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объеди-

нению предметов, их частей или признаков («Дополни до цело-

го», «Сложи картинку»); формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости; обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 
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Формирование слухозри-

тельного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизве-

дения ритмических струк-

тур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без 

опоры на зрительное восприятие).Формирование понятий «длин-

ное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с ис-

пользованием музыкальных инструментов; обучение детей обо-

значению различных по длительности и громкости звучаний гра-

фическими знаками; обучение детей восприятию, оценке неак-

центированных и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; 

/-; -/; //- -; ------ //; -/-/ (где / — громкий удар, --------- тихий звук); . 

; ... ; . . (где — длинное звучание, . — короткое звучание). 5 

Формирование сенсорно 

перцептивного уровня вос-

приятия 

Совершенствование распознавания звуков, направленного вос-

приятия звучания речи; обучение детей умению правильно слу-

шать и слышать речевой материал; формирование четкого слухо-

вого образа звука 

Содержание основного этапа. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и диффе-

ренциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; расширение объема и уточнение предметного, предикатив-

ного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; усвоение зна-

чения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего ми-

ра;совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных един-

ственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций; обучение различе-

нию в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моет-

ся», «Покажи, кто одевает, кто одевается»); обучение различению в импрессивной речи глаго-

лов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Пока-

жи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей различению предлогов 

за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной ин-

струкции и по картинкам); обучение детей различению предлогов со значением местоположе-

ния и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических 

схем; обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, 

-ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Пока-

жи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»); формирование понима-

ния суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «По-

кажи, где дом, где домина»); дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суф-

фиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»); совершенствование 

понимания значения приставок в-, вы-, при-, наи их различения. Формирование понимания зна-

чений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик 

входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»); обучение детей пониманию логико-

грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инвер-

сии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нари-

сован Ваней); совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметно- Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение зна-
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го, предикативного и адъ-

ективного словаря 

экспрессивной речи 

чения слов, обозначающих названия предметов, действий, состо-

яний, признаков, свойств и качеств; семантизация лексики (рас-

крытие смысловой стороны слова не только с опорой на нагляд-

ность, но и через уже усвоенные слова); закрепление в словаре 

экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять;совершенствование онома-

сиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать 

слова с противоположным (сильный — слабый, стоять 

— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, 

прыгать — скакать, грустно — печально) значением; обучение 

детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, ме-

талл, стекло, ткань, пластмасса, резина); обучение детей осмыс-

лению образных выражений в загадках, объяснению смысла по-

говорок; формирование у детей умения употреблять слова: обо-

значающие личностные характеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмо-

тивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка 

— ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки); со-

вершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- 

сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических стереоти-

пов словоизменения и сло-

вообразования в экспрес-

сивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом); закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных; совер-

шенствование навыков употребления глаголов в форме изъяви-

тельного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и несовершенного вида; обуче-

ние правильному употреблению и различению в экспрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одева-

ет — одевается, причесывает — причесывается); совершенство-

вание навыков согласования прилагательных с существительны-

ми мужского, женского и среднего рода единственного и множе-

ственного числа в именительном и косвенных падежах; совер-

шенствование навыков употребления словосочетаний, включаю-

щих количественное числительное (два и пять) и существитель-

ное; совершенствование навыков различения в экспрессивной ре-

чи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около 

— перед, из-за —из- под и предлогов со значением местоположе-

ния и направления действия; обучение детей правильному упо-

треблению существительных, образованных с помощью непро-

дуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); со-

вершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-
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, от-, за, по-, пре-, до); совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных с помощью суф-

фиксов - ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагатель-

ных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-

(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —

медвежий; обучение детей употреблению качественных прилага-

тельных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, бе-

ленький); обучение употреблению сравнительной степени прила-

гательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов 

-ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи 

слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом; 

обучение детей употреблению превосходной степени прилага-

тельных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов - 

ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при по-

мощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом; обучение детей подбору однокоренных слов (зима — 

зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка); обучение 

детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черно-

глазый, остроумный); совершенствование навыка самостоятель-

ного употребления грамматических форм слова и словообразова-

тельных моделей. 

Формирование синтаксиче-

ской структуры предложе-

ния 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений 

с использованием подчинительных союзов потому что, если, ко-

гда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. 

Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, 

мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский 

сад.). 

Формирование связной ре-

чи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по иг-

рушкам, картинам, на темы из личного опыта); обучение состав-

лению различных типов текстов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания; обучение детей творческому рассказыванию на осно-

ве творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование 

умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать сред-

ства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фо-

нетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза; формирование правильной артикуляции отсутствую-

щих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизарт-

рией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса); формирование умения осуществлять слухо-

вую и слухо-произносительную дифференциацию не нарушенных 
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в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа; развитие простых форм фо-

нематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и перво-

го звука в слове); совершенствование навыка фонематического 

анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа 

ум);совершенствование фонематических представлений; форми-

рование способности осуществлять сложные формы фонематиче-

ского анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в сло-

вах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Галь-

перину); обучение детей осуществлению фонематического синте-

за; совершенствование фонематических представлений (по кар-

тинкам и по представлениям); знакомство детей с понятиями 

«слово» и «слог» (как часть слова); формирование у детей: осо-

знания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать 

гласные в слове, называть количество слогов, определять их по-

следовательность; составлять слова из заданных слогов: двух-

сложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трех-

сложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, 

канава), односложные слова (сыр, дом); совершенствование 

навыков воспроизведения слов различной звукослоговой струк-

туры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного стечения согласных звуков; обуче-

ние правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трех-

слоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков 

(клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, от-

вертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед); 

совершенствование навыка осознанного использования различ-

ных интонационных структур предложений в экспрессивной речи 

(в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функци 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специаль-

ных артикуляторных упражнений; отработка объема, силы, точ-

ности, координации произвольных артикуляторных движений; 

формирование двигательной программы в процессе произвольно-

го переключения от одного артикуляторного элемента к другому 

и при выполнении одновременно организованных движений; 

формирование и закрепление диафрагмального типа физиологи-

ческого дыхания; формирование речевого дыхания; обучение 

умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, 

не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй све-

чу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на матери-

але гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щеле-

вых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными зву-

ками); постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 
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слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 

фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.); совершен-

ствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самосто-

ятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, сня-

тие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче); 

закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с 

понятием «предложение»; обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без пред-

лога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом); обуче-

ние составлению графических схем слогов, слов; развитие языко-

вого анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, 

точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предло-

жения, употребление заглавной буквы в начале предложения; 

знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, 

Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления ал-

фавитных названий); обучение графическому начертанию печат-

ных букв; составление, печатание и чтениесочетаний из двух 

букв, обозначающих гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с со-

гласным в обратном слоге (УТ),сочетаний согласных с гласным в 

прямом слоге (МА),односложных слов по типу СГС 

(КОТ),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (ПАПА, АЛИСА),двухсложных и трехсложных слов, со-

стоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПА-

УЧОК), двухсложных слов со стечением согласных (ШУТ-

КА),трехсложных слов со стечением согласных (КАПУ-

СТА),предложений из двух-четырех слов без предлога и с пред-

логом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома игра-

ли.); обучение детей послоговому слитному чтению слов, пред-

ложений, коротких текстов. 
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Целевые ориентиры. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем па-

раметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками творческого рассказывания; адекват-

но употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточ-

ными 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, пере-

носить эти навыки на другой лексический материал; оформлять речевое высказывание в соответ-

ствии с фонетическими нормами русского языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформле-

нием речи. 

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

многом определяющие их готовность к школьному обучению: фонематическое восприятие; пер-

воначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; графо-моторные навыки; элемен-

тарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 

 

2.6Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями ре-

чи 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья следует рассматривать создание специальных образовательных условий. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий». 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными нарушениями разви-

тия, в том числе и с тяжелыми нарушениями речи. Главным в работе с такими детьми является  индиви-

дуальный подход с учетом специфики психофизических возможностей. 

Процесс индивидуализации образования требует особой организации образовательно-

воспитательной среды.  

Основными механизмами достижения максимальной доступности и индивидуализации образова-

ния являются: проектирование образовательного процесса в каждой образовательной организации и 

индивидуальных образовательных маршрутов (адаптированных образовательных программ) обучаю-

щихся и воспитанников с особыми образовательными потребностями.  

Алгоритм создания специальных образовательных условий:  

1. Получение медицинского заключения с рекомендациями по организации образовательного про-

цесса.  

2. Комплексное психолого-медико- педагогическое обследование на ТПМПК, получение заключе-

ния и рекомендаций.  

3. Определение ПМПк ОУ характера, продолжительности и эффективности создания специальных 

условий.  

4. Составление программы коррекционной работы.  

5. Выстраивание системы оптимального взаимодействия специалистов образовательного учрежде-

ния.  

 

Важнейшей стороной развития ребенка является овладение языком как средством общения, мыш-

ления и регуляции поведения. Усвоение ребенком родного языка проходит со строгой закономерностью 
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и характеризуется рядом черт, общих для всех детей (Выготский Л.С., Гвоздев А.Н., Левина Р.Е., 

Леонтьев А.А., Филичева Т.Б., Флерина Е.А. и др.).  

Значительная роль в процессе зарождения речи не только генетических возможностей ребенка 

(его биологических особенностей), но и факторов внешнего воздействия, проявляемых в общении со 

взрослыми. 

Для детей с речевой патологией типичными являются значительные внутригрупповые различия 

по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватываю-

щими все компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую 

деятельность в целом. Однако у значительной части детей отмечаются особенности речевого поведе-

ния – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а 

в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой комму-

никации.  

Социальное развитие большинства детей с патологией речи происходит неполноценно в связи с 

недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные 

стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.  

Таким образом, речевая патология у детей не только вызывает коммуникативные трудности,  но 

и является причиной школьной  и социальной дезадаптации. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - дети с выраженными речевыми (языковыми, 

коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 

развития, наличию (отсутствию) сопутствующих нарушений. 

Этиология речевой патологии может быть различна и соответственно этому будет различна 

структура аномальных проявлений. 

Психолого-педагогическая характеристика развития ребенка с  нарушениями речи существенно 

отличается от характеристики нормально развивающегося ребенка.  

Приоритетным направлением  деятельности по реализации права на образование детей с ОВЗ (в 

том числе и с тяжелыми нарушениями речи) является «выявление недостатков в развитии детей и 

организация коррекционной работы с детьми, имеющими такие нарушения, на максимально раннем 

этапе. Своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической помощи в дошкольном 

возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала 

обучения на ступени начального общего образования и, таким образом, подготовить его к обучению в 

общеобразовательном учреждении ». 

Правильно  организованное  коррекционное  обучение  и    воспитание детей дошкольного и 

младшего школьного возраста требуют всестороннего обследования их речевых и неречевых процес-

сов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также личностных особенностей и соци-

ального развития. 

       При изучении детей  должны быть учтены следующие принципы: онтогенический, этиопатогени-

ческий (учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и общего психического 

развития. 

       В процессе изучения  необходимо выявить объем речевых навыков у ребенка с речевой аномали-

ей, сопоставить его с возрастными нормативами, а также с уровнем психического развития, опреде-

лить соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и 

других видов психической деятельности. 

При   выявлении  речевых  дефектов  необходимо     проанализировать взаимодействие между 

процессом овладения звуковой стороной речи развитием  лексического запаса  и грамматического 

строя. Не менее важно также определить соотношение развития экспрессивной и импрессивной  речи 

ребенка, выявить компенсаторную роль сохраненных звеньев речевой функции, сопоставить уровень 

развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении.  

По результатам диагностики определяются формы и методы коррекционно-развивающей работы 

. 
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Основными задачами логопедической работы являются: 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

-воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благопо-

лучие в своей адаптивной среде;  

-совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потреб-

ностями и интересами дошкольника и школьника;  

-пропаганда логопедических занятий среди педагогов, родителей (лиц их замещающих) и воспи-

танников; 

-возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе (классе) с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи проводится по нескольким 

направлениям: 

- всесторонняя коррекция речи (звукопроизносительной стороны, слоговой структуры, лексико-

грамматической и др.);  

- развитие неречевых процессов; 

- формирование личности ребенка в целом. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи, относятся: 

 выявление  детей группы риска и оказание логопедической помощи на раннем этапе  речевого 

развития; 

 организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушени-

ем перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов  дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию и  преодоление от-

клонений речевого и личностного развития;  

  получение образования в условиях образовательных организаций общего или специального 

типа, в соответствии с образовательными возможностями обучающегося и степенью выражен-

ности  речевой патологии; 

 непрерывность реализуемого коррекционно-развивающего процесса; 

 создание условий, нормализующих или компенсирующих состояние  психических функций, на 

основе комплексного подхода при обследовании детей  и коррекции  речевых нарушений;  

 осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровожде-

ния семьи, формирование партнерских отношений с целью активного включения родителей в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 возможность адаптации образовательной программы с учетом необходимости коррекции рече-

вой патологии и оптимизации коммуникативных навыков обучающегося; 

 обеспечение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

дефекта, нормализации соматического здоровья; 

 индивидуальный темп обучения, расширение или сокращение содержания отдельных образо-

вательных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий в процессе обучения для разных категорий обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 проведение постоянного мониторинга результативности обучения и сформированности жиз-

ненной компетенции обучающегося, уровня и динамики речевого развития; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализирован-

ных компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию «об-

ходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за  

речью;  

 возможность обучения на дому (дистанционно) при наличии медицинских показаний;  

 расширение образовательного пространства, увеличение социальных контактов с целью про-
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филактики и коррекции социальной и школьной дезадаптации; обучение применению  комму-

никативных навыков. 

Социализация детей с ОВЗ будет наиболее успешной при создании следующих условий: 

 комплексный  подход к решению проблем, возникающих в процессе коррекционно-

развивающей работы и  социальной адаптации детей; 

 взаимодействие специалистов, педагогов, родителей; 

 организация психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ; 

 стимулирование заинтересованности ребенка; 

 обеспечение ребенка условиями для принятия оптимального решения; 

 организация содержательной деятельности, направленной на развитие социальных качеств 

личности.  

Таким образом, логопедическое воздействие обеспечивает образовательный процесс и макси-

мальную социальную адаптацию детей, имеющих речевую патологию, путем развития познавательной 

деятельности, коррекции речевых нарушений и формирования речи как средства коммуникации. 

 

2.7Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тя-

желыми нарушениями речи 

Выделяют  5 этапов логопедического обследования: 
1 этап. Ориентировочный этап. Его задачами является: сбор анамнестических данных; вы-

яснение запроса родителей; выявление предварительных данных об индивидуальных особенно-

стях ребенка. На данном этапе происходит изучение медицинской и педагогической документа-

ции; изучение работ ребенка (рисунки; творческие поделки); беседа с родителями (жалобы роди-

телей на речь ребёнка, заполнение анкеты родителями; рекомендации для родителей). 
2 этап. Диагностический этап – это непосредственно обследование речи ребенка. На этом 

выясняются следующе моменты:  сформированность языковых средств к моменту обследования. 

Кроме этого, педагог должен определить  в каких видах речевой деятельности проявляются недо-

статки, какие причины повлияли на проявления речевого дефекта. 
Подбор дидактического материала индивидуален и будет зависеть: от возраста ребенка; от 

уровня развития речи; от уровня психического развития ребенка; от уровня обученности ребенка. 
Обследование проходит в следующих направлениях: состояние связной речи; состояние 

словарного запаса; состояние грамматического строя речи; состояние звукопроизношения;  обсле-

дование слоговой структуры слова; состояние артикуляционного аппарата; обследование фонема-

тического восприятия. 
3 этап. Аналитический этап, задачей которого является интерпретация полученных данных 

и заполнение речевой карты, которая является обязательным отчетным документом логопеда, 

независимо от его места работы. 
Речевая карта должна содержать разделы: паспортная часть, в том числе и возраст ребёнка 

на момент обследования; анамнестические данные; данные о физическом и психическом здоровье 

ребенка; раздел, посвященный характеристике речи; логопедическое заключение. В заключении 

обязательно указывается структура дефекта, т. е. какие стороны языковой и речевой систем у ре-

бенка оказались несформированными. Далее указывается, первичным или вторичным нарушени-

ем, по мнению логопеда, являются речевые дефекты, и — при возможности — определяется кли-

ническая основа речевой недостаточности (медицинский диагноз). 
4 этап. Прогностический. На этом этапе, на основании результатов обследования дошколь-

ника логопедом определяется прогноз дальнейшего развития ребенка, основные направления кор-

рекционной работы с ним, составляется индивидуальный план работы. 
Данный этап очень важен во время логопедического обследования. Выявление первичности 

и вторичности в структуре дефекта позволяет организовать коррекционно-развивающее обучение 

адекватно возможностям ребенка с целью его наиболее полной социализации. Часто в ходе обсле-

дования ребенка возникают определенные сомнения в правомочности того или иного вывода. По-
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этому возможно решение логопеда о повторных обследованиях речи ребенка после некоторого 

периода обучения, с целью выявления динамики его развития и определения дальнейших перспек-

тив. 
5 этап. Информирование родителей – деликатный и сложный этап обследования ребёнка. 

 Он проводится в виде беседы с родителями при отсутствии ребёнка. 
Последовательность проведения обследования по данной методике строиться по общим 

принципам и подходам: принцип индивидуального и дифференцированного подхода; обследова-

ние проводится в направлении от общего к частному; материал дается от сложного к простому; от 

продуктивных видов речевой деятельности — к рецептивным.; сначала исследовать объем и ха-

рактер употребления языковых и речевых единиц, и только при наличии трудностей в их исполь-

зовании переходить к выявлению особенностей пользования ими в пассиве. Во время обследова-

ния используются такие методы как педагогический эксперимент, беседа с ребенком, наблюдение 

за ребенком, игра. 
По мнению Волковой Г.А, прежде чем начинать обследование речи ребенка, необходимо 

выяснить его развитие на ранних этапах онтогенеза, используя данные анамнеза, так как обследо-

вание ребенка, рассматривается в контексте социальной ситуации развития, иерархии деятельно-

стей, учета психофизических особенностей детей, закономерностей онтогенеза в целом. Во время 

индивидуального обследования важно выявить особенности поведения и те основные отклонения 

или нарушения речи, которые позволят обосновать логопедическое заключение. 
Изучение анамнеза должно проходить в несколько этапов. 
1. Пренатальный период: во время беседы с матерью или обоими родителями выясняются 

некоторые наследственные факторы: состояние здоровья родителей до рождения ребенка, наличие 

нервно-психических расстройств, речевой патологии, возраст матери, заболевания матери во вре-

мя беременности, неблагоприятные факторы внутриутробного развития ребенка. 
2. Натальный период: рождение ребенка недоношенным, в 8 мес; дли-тельность родов; 

применение фармакологических средств для стимуляции родовой деятельности; рождение ребенка 

в асфиксии;вес менее 1500 г; наличие травм; резус-фактор. 
3. Постнатальный период: через какое время было первое кормление; отклонения в пове-

дении малыша;  болезни в течение первого месяца; болезни на первом году жизни; болезни от 1 

года до 3 лет; травмы; недостаточность речевых и интеллектуальных контактов с ребенком; дву-

язычие. 
После тщательного изучения анамнеза ребенка приступают к обследованию ребенка. 
На первом этапе исследуются неречевые функции: исследование общительности, исследо-

вание психомоторики, исследование гнозиса, исследование оптико-пространственного праксиса, 

исследование динамического праксиса, исследование мышления. 
Во втором этапе переходят к исследованию импрессивной речи: понимание связной; по-

нимание предложений /выполнение поручений; понимание различных грамматических форм; по-

нимание конструкций с различными падежными формами; дифференциация единственного и 

множественного числа существительных и понимание других грамматических норм. 
На третьем этапе происходит исследование фонематического анализа, синтеза и фонема-

тических представлений. Определяются способности выделять звук на фоне слова; выделять звук 

из слова; определить место звука в слове; определить количество звуков в слове; дифференциро-

вать звуки по противопоставлениям. Определяются способность составлять слова из последова-

тельно данных звуков; способность составлять слова из звуков, данных в нарушенной последова-

тельности;  придумать слово на определенный звук. 
На четвертом этапе происходит исследование экспрессивной речи: строение и подвиж-

ность артикуляционного аппарата; состояние звукопроизношения; исследование словарного со-

става языка; обследование грамматического строя речи. 
На пятом этапе  исследуется  состояние письменной речи. 
В логопедическом заключении рекомендуется учитывать: механизм речевого нарушения, 

форму речевого нарушения, симптоматику нарушения. 
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Р.И. Лалаевой, при разработке методики дифференциальной диагностики, за основу был 

положен психо-лингвистический подход. Научно-теоретическими предпосылками методики яви-

лись современные психолингвистические представления о структуре речевой деятельности. Таким 

образом, в соответствии с психолингвистическим подходом, при исследовании по данной методи-

ке анализируется не изолированное высказывание, текст как готовые продукты речеобразования, а 

сами эти процессы. 
Методика рассчитана на исследование процесса продуцирования речевых высказываний у 

детей 6-10 лет с речевой патологией различного генеза, имеющих как относительно сохранный 

интеллект, так и интеллектуальную недостаточность. Эта методика позволяет более тонко диагно-

стировать характер первичного и вторичного недоразвития речи у детей. 
Данная методика исследования предусматривает изучение у детей «глубинных» синтакси-

ческих структур, различных семантических отношений, характеризующих структуру высказыва-

ния (предикативность, отношения «субъект-объект», местоположения и др.), а также возможности 

и характер перехода к «поверхностным» синтаксическим структурам. 
Учитывая краткие данные о многоуровневой структуре процесса продуцирования речевого 

высказывания, была разработана методика исследования нарушений речи у детей с речевой пато-

логией различного генеза. Она включает следующие разделы: исследование внутреннего про-

граммирования связных речевых высказываний, исследование внутреннего программирования от-

дельных речевых высказываний, исследование лексических операций и грамматического структу-

рирования, исследование сенсомоторных операций порождения речевых высказываний, исследо-

вание языкового анализа и синтеза. 
Исследование внутреннего программирования связных речевых высказываний происходит 

в два этапа: 1. Исследование диалогической речи; 2. Исследование монологической связной речи; 
Материалом исследования внутреннего программирования отдельных речевых высказыва-

ний служат сюжетные картинки, дающие возможность структурировать различные типы высказы-

ваний: придумывание ребенком предложения; подбор предложения к схеме; под картинкой вы-

кладываются фишки по количеству слов в предложении, ребенку предлагается придумать предло-

жение по картинке, в котором было бы столько же слов, сколько фишек. 
Исследование лексических операций и грамматического структурирования включает  ис-

следование лексических операций, исследование словообразования, исследование словоизмене-

ния, исследование синтаксической структуры предложения. 
Последовательность исследования сенсомоторных операций порождения речевых высказы-

ваний: 1. Исследование сенсорно-перцептивного уровня восприятия речи (имитация слогов); 2. 

Исследование артикуляторной моторики; 3. Исследование моторной реализации во внешней речи 

(исследование состояния звукопроизношения, звукослоговой структуры слова). 
Исследование языкового анализа и синтеза проходит через анализ предложений на слова, 

слоговой анализ и синтез, фонематический анализ, синтез и представления. 
Делая выводы, хочется отметить, что в дифференциальной диагностике речевых нарушений 

у детей огромное значение имеет организация комплексного подхода. Имея полную и достовер-

ную информацию о развитии ребенка можно провести разграничение между тем или иным нару-

шением речи, что в свою очередь позволяет снизить возможность диагностической ошибки и 

определить оптимальный для развития ребенка образовательный маршрут. 
 

2.8 Взаимосвязь с педагогическим коллективом 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и пре-

емственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя, воспитате-
ля и специалистов ДОУ, а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях.  

    Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - логопед, а другие специа-
листы подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендаци-
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ями учителя-логопеда.  

    В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, разви-
тию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активно-

сти, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любозна-

тельности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР 
и этапа коррекционной работы.  

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспита-

тели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются 

к их работе. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой.  

      Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 
воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

      Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образова-

тельными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  
 

Функции участников образовательного процесса 

 

Учитель-логопед: 
- фронтальные коррекционно-развивающие занятия, 

- подгрупповые коррекционно-развивающие занятия, 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
 

Воспитатель:  

-фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений 
на развитие всех компонентов речи;  

-экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

-беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
 

Педагог - психолог 

- индивидуально-подгрупповые коррекционные ООД с применением дидактических игр и упражнений на 
развитие психологической базы речи, развитие психических процессов, развитие слухового восприятия.  

 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 
 

Специалист по ФК: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 
 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

 

 
 

 

 

     Организация взаимодействия в работе логопеда и других педагогов-специалистов определяется темати-

ческим планом, где указаны игры и упражнения, которые используются на их занятиях в рамках изучаемой 
лексической темы и в организации, построении речевой среды взаимодействия. 

 

Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя. 

 
      Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР явля-

ется осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требо-

ваний при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добить-
ся необходимой коррекционной направленности образовательно- воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей соци-

альной адаптации детей. 

    Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 

      Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образова-
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тельных областях;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
-  взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

      В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 
месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  
   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми 

и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреп-
лению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и син-

теза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 
планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

     Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой мото-
рики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

    Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-
тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с вос-

питателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматиза-

ции и дифференциации звуков.  
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных ма-

териалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, ло-

гопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

    Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграниче-

ны. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи,  

стоящие перед учителем-логопедом 

Задачи,  

стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой актив-

ности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благо-

получия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состоя-

ния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого разви-

тия ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного плани-

рования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составле-
ние психолого-педагогической характеристики груп-

пы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения де-

тей, включая работу по развитию слухового вни-
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мания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расши-

рение пассивного словарного запаса, его активи-
зация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, срав-

нения предметов по их составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предме-

тов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопеди-

ческому занятию, включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового ана-

лиза и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структу-

ры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания ре-

чевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и сло-

воизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 
по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через ис-
пользование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых, театрализован-

ной деятельности детей, поручений в соответ-

ствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в ко-

роткий рассказ, составлять рассказы-описания, рас-
сказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 
этом направлении. 

Приоритеты учителя-логопеда Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 
- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- моторный праксис; 
- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

2.9 Содержание работы с родителями основывается на перспективном планировании. 

          Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на сегодняшний день является про-

блема работы с семьей, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. Одной из причин отставания в рече-
вом развитии является недостаточное общение ребенка со своими родителями. Многие родители ввиду 

своей занятости и усталости не имеют времени и желания общаться со своими детьми. Для многих детей 

главным источником информации становится телевизор. Молчаливое состояние членов семьи в повседнев-

ной жизни и постоянный просмотр телевизора оборачивается печальными последствиями для овладения 
речью ребенком. 

 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется преемствен-

ность в работе логопеда и родителей. Многие родители, не компетентны в вопросах психического и речево-
го развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевыми 

нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 
     Цель информационно - просветительской работы: разъяснение участникам образовательного процес-

са – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями по разъяснению индивидуально- типо-

логических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

     Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и 
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педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и 

в детском саду более последовательным и эффективным. 

     Задачи: 
- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности инте-

ресов и эмоциональной взаимоподдержки; 

- Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики, пробудить в них 

интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего ребенка; 
- Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные выводы из этих 

наблюдений; 

- Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребенка создать 
комфортность и защищенность в семье; 

- Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребенка в разных видах 

деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания.  

      Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй предполагает следующие этапы 
взаимодействия логопеда с родителями (по В.А.Петровскому) 

1-й этап "Трансляция родителям положительного образа ребенка".  

Педагог никогда не жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. Беседа проходит под девизом: 
"Ваш ребенок лучше всех". 

2-й этап "Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не могли получить в семье".  

Логопед сообщает об успехах и развитии ребенка, особенностях общения его с другими детьми, результа-
тами учебной деятельности. 

3-й этап "Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и обучении ребенка". 

  На данном этапе активная роль принадлежит родителям, логопед только поддерживает диалог. Не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 
коллегами по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап "Совместное исследование и формирование личности ребенка".  

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих эта-
пов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Информационное просвещение предполагает знакомство: 

-с возрастными особенностями становления детской речи; 
-с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

-с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

 

Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков. 

 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для родите-
лей). 

 Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как 

дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать.) 

 Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают ар-

тикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетра-
дях). 

 Система методических  рекомендаций (Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специаль-

ных 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. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопе-
дических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной  группы учтены особенности развития детей данного возраста.) 

 Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной рабо-

ты", "Совместная работа детского сада и родителей по подготовке ребенка к обучению в школе", 
"Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму", "Итоги коррекционной работы за год".)  

 Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители .В конце года родители приглаша-

ются на итоговое занятие - праздник, где дети демонстрируют все свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за год.) 
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      Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного процесса, успешно 

преодолевают не только собственно нарушения речи, психических процессов, поведения у ребенка, но и 

решают многие внутри личностные конфликты и проблемы родителей, создаётся благоприятный пси-
хоэмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в развитии, формируются детско-родительские 

отношения. 

 

Предполагаемый результат: 
*Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

*Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

*Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

 

3.Организационный раздел программы 
3.1Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечиваю-

щих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освое-

нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивиро-

вания ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предпо-

лагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию  

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы  

 В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отноше-

ний в соответствии со своими интересами  

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание развивающей предметно 
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– пространственной среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым оборудо-

ванием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете по В.А. Петровскому: 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для обще-

ния взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта 

с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания окру-

жающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность построения 

непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься одновременно раз-

ными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию; 

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

       Т.О. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета должна быть 

содержательно - насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариатив-

ная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстетически привлекательная. 

   Пространство логопедического кабинета организовано в виде условно разграниченных «цен-

тров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр 

 

 

 

Основные группы 

средовых ресурсов 

Составляющие отдельных групп 

средовых ресурсов 

 

Пространствен-

ные ресурсы 

(многофункцио-

нальное простран-

ство, 

 основные марш-

руты) 

  

В пространстве кабинета для логопедических занятий (для групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий) традиционно выделяются 3 зоны: 
- зона, в которой пространственно-организующим элементом выступает настен-

ное зеркало (перед которым проводится значительная часть индивидуальных за-

нятий по постановке и автоматизации звуков, мимическая гимнастика и др. 

упражнения); 
- зона для групповых (до 6 учеников) занятий – образуется из столов и стульев для де-

тей, настенных досок (грифельных, магнитных), фланелеграфа; 

- зона рабочего места учителя-логопеда – состоит из стола логопеда, шкафов для 
наглядных пособий, книг и др., место для компьютера и пр. 

Целесообразным является также выделение таких зон, как: 

- зона для проведения психогимнастики и логоритмических и иных упражнений, 
связанных с выполнением детьми движений в различных направлениях.  

Кабинет для логопедических занятий должен отвечать требованиям звукоизоля-

ции и должен хорошо проветриваться (для проведения дыхательной гимнастики). 

 

Предметные 

ресурсы 

 

(мебель, оборудо-

вание, дидактиче-

1.  специальная мебель и оборудование: стол возле настенного зеркала с местным 
освещением, стол для логопеда. 

2. аппараты и приборы: ноутбук, зеркала ручные и настенное, персональный 

компьютер, секундомер, песочные часы, экран; 

3. медицинский инструментарий и материалы: наборы шпателей, вата, бинт, 
марлевые и бумажные салфетки, дезинфицирующий материал; 

4.  оборудование для демонстрации: настенные доски (грифельные и магнитные), 
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ский материал и 

т.п.) 

  

наборное полотно. 

5.  белый и цветной мел, наборы цветных карандашей, ручек, маркеров. 

6.  дидактический  материал: настенная касса букв, настенная слоговая таблица, 
индивидуальные кассы букв и слогов, звуковые и слоговые схемы слов, различ-

ные речевые игры и игры для развития мелкой моторики, сенсорных способно-

стей, внимания и памяти, мыслительных операций, наглядно-иллюстративный 

материал для развития устной и письменной речи, игрушки (в том числе звуча-
щие, образные), муляжи, конструкторы, счетный материал, альбомы и другой ма-

териал для обследования, книги для чтения, сборники диктантов и др. 

   Используемые пособия должны отвечать техническим и эстетическим требованиям 
(тексты и иллюстрации должны быть четкими, достаточно крупными). Все пособия 

должны быть аккуратными и безопасными для детей. 

 

Организационные 

ресурсы 

(режимы, 

дозировки, 

нагрузки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Единый речевой режим (как система мероприятий и требований, направленных 

на закрепление усвоенных детьми правильных произносительных навыков) в об-
разовательном учреждении и семье. 

   Речь логопеда как образец (орфоэпическая правильность, неторопливый темп, 

достаточную громкость и выразительность, слитность речи, правильное речевое 

дыхание, опора на гласные звуки). 
   Дозировки учебного, и особенно – речевого и языкового материала – диффе-

ренцированно, с учетом характера речевого нарушения и этапа коррекционной 

работы. 
   Подбор лингвистического материала: коммуникативно-значимого для ученика, 

доступного по содержанию, соответствующего его произносительным возможно-

стям. 
  Использование в качестве правил, регламентирующих речевую деятельность 

детей, различных речевых памяток, правил речевого поведения (для детей с заи-

канием, ОНР и др.). 

 

Социально-

психологические 

ресурсы 

 

(социальные нор-

мы и отношения, 

установки, стиль 

общения и др.) 

  

    Учитель-логопед взаимодействует не только с ребенком, но и с его семьей («семей-
наяцентрированность»), действует в рамках технологии профессионального взаимо-

действия («междисциплинарность взаимодействия»). 

    Терпеливое, тактичное и доброжелательное отношение учителя-логопеда к ре-
бенку и его родителям (в любых ситуациях общения). Специалист выбирает ком-

муникативную тональность в процессе консультирования родителей и специали-

стов-смежников. 

    Участие родителей в коррекционно-педагогическом процессе создает благо-
приятную среду для работы по преодолению и предупреждению речевых нару-

шений у детей. Важным является формирование у родителей адекватной позиции 

в отношении наличия того или иного нарушения речи у ребенка (в противопо-
ложность неадекватной – недооценки или гиперрефлексии на дефекте). 

 

3.3Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание МДОУ, реализующей адаптированную основную образовательную про-

грамму дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи включены следующие должности: 

- учитель-логопед –  имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области ло-

гопедии :по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование. 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки  имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования  

установленного образца. 



63 
 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием  имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В целях эффективной реализации  программы МДОУ№ 16 «Кораблик» создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП. 

МДОУ № 16 «Кораблик» обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников 

по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации Программам. В МДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

МДОУ № 16 «Кораблик» города Вольска Саратовской  области обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

МДОУ №16 «Кораблик» ,осуществляющая образовательную деятельность по АОП, создаёт мате-

риально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение  МДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

МДОУ № 16 «Кораблик» имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
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инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

МДОУ самостоятельного производит подбор разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном (муниципальном) задании МДОУ. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного до-

школьного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МДОУ, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Программа является нормативно - управленческим документом МДОУ, характеризующим специ-

фику содержания образования и особенности организационно -образовательного процесса, служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципаль-

ной) услуги. 

Структура и объём финансирования реализации Программы осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. 

Норматив затрат на Программу – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включает: 

 расходы на оплату труда педагогов (работников), реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. Фонд оплаты труда состоит из базовой и 

стимулирующей частей.Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами МДОУ №16 «Кораблик ». 

учебные расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек и т.д.; на повышение квалификации педагогов ДОУ; 
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 коррекционно-логопедических занятий 

 в старшей логопедической группе  

на 2024-2025 учебный год 

 Учитель-логопед Дмитриева Я.О. 
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Период 

Месяц 

Неделя Направления коррекционной работы 

Лексика Грамматические 

категории 

Связная речь Фонетика 

I 

сентябрь 

1 Обследование речи детей 

2 

3 1. Детский 

сад  

1. Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные  

1. Пересказ рас-

сказа «В раздевал-

ке», составленного 

по демонстрируе-

мым действиям ( 

с.9) 

1. Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на нерече-

вых звуках 

(с.7) 

4 2. Игрушки  2. Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные  

2. Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по демон-

стрируемым дей-

ствиям (4, с.13) 

2. Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на речевых 

звуках (4, 

с.13) 

I 

октябрь 

1 3. Осень  3. Существитель-

ные мужского и 

женского рода  

3. Пересказ рас-

сказа Н,Сладкова 

«Осень на пороге» 

с использование 

магнитной доски 

(4, с.16) 

3. Звук и 

буква У (1, 

с.20) 

2 4. Овощи  4. Единственное и 

множественное 

число существи-

тельных мужского 

и женского рода  

4. Пересказ описа-

тельного рассказа 

об овощах с опо-

рой на схему (4, 

с.20) 

4. Звук и 

буква А (1, 

с.27) 

3 5. Фрукты  5. Единственное и 

множественное 

число существи-

тельных мужского 

и женского рода  

5. Пересказ описа-

тельного рассказа 

о фруктах с опо-

рой на схему (4, 

с.25) 

5. Звуки У – 

А (1, с.33) 

4 6. Сад – ого-

род  

6. Глаголы настоя-

щего времени в 

единственном и 

множественном 

числе  

6. Пересказ рас-

сказа «Богатый 

урожай» с исполь-

зованием сюжет-

ных картин (4, 

с.29) 

6. Звук и 

буква П (1, 

с.39) 

I 

ноябрь 

1 7. Лес. Гри-

бы, ягоды, 

деревья  

7. Глаголы про-

шедшего времени 

мужского и жен-

ского рода  

7. Пересказ 

Я.Тайца «По яго-

ды» с использова-

нием предметных 

картинок (4, с.33) 

7. Звук и 

буква О (1, 

с.45) 

2 8. Перелёт-

ные птицы  

8. Глаголы несо-

вершенного и со-

вершенного вида  

8. Пересказ адап-

тированного рас-

сказа 

Л.Воронковой 

«Лебеди» с ис-

8. Звук и 

буква И (1, 

с.51) 
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пользованием сю-

жетных картин (4, 

с.36) 

3 9. Одежда  9. Существитель-

ные мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в винитель-

ном падеже 

9. Составление 

описательного 

рассказа об одеж-

де с опорой на 

схему (4, с.39) 

9. Звук и 

буква М (1, 

с.57) 

4 10. Обувь, 

одежда, го-

ловные убо-

ры  

10. Существитель-

ные мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в родитель-

ном падеже  

10. Составление 

рассказа «Как 

солнышко боти-

нок нашло» по се-

рии сюжетных 

картин (4, с.43) 

10. Звук и 

буква Н (1, 

с.62) 

II 

декабрь 

1 11. Ателье  11. Существитель-

ные мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в дательном 

падеже  

11.Пересказ адап-

тированного рас-

сказа Н.Носова 

«Заплатка» с ис-

пользованием 

предметных кар-

тинок (4, с.47) 

11.Звук и 

буква Т (2, 

с.7) 

2 12. Зима. 

Зимние за-

бавы  

12. Существитель-

ные мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в творитель-

ном падеже  

12. Пересказ рас-

сказа «Общая гор-

ка», составленного 

по картине с про-

блемным сюжетом 

(4, с.51) 

12. Звук Ть. 

Буква Т (2, 

с.13) 

3 13. Мебель. 

Части мебе-

ли  

13. Повторение  13. Пересказ рус-

ской народной 

сказки «Три мед-

ведя» с элемента-

ми драматизации 

(4, с.55) 

 

13. Звук и 

буква К (2, 

с.18) 

4 14. Семья  14. Повторение  14. Составление 

рассказа «Семей-

ный ужин» по се-

рии сюжетных 

картин (с элемен-

тами творчества) 

(4, с.59) 

 

14. Звук Кь. 

Буква К (2, 

с.23) 

5 15. Ново-

годний 

праздник  

15. Существитель-

ные среднего рода  

15. Составление 

рассказа «Новый 

год на пороге» по 

серии сюжетных 

картин с продол-

жением сюжета (4, 

с.64) 

15. Звуки К 

– Кь. Буква 

К (2, с.28) 

II 3 16. Зимую- 16. Существитель- 16. Составление 16. Звук и 



68 
 

январь щие птицы ные среднего рода  описательного 

рассказа о зиму-

ющих птицах с 

использованием 

схемы (4, с.68) 

буква Б (2, 

с.33) 

4 17. Дикие 

животные 

зимой  

17. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного 

числа в роде  

17. Составление 

близких к тексту 

пересказов (по 

рассказам 

Е.Чарушина «Кто 

как живёт. Заяц. 

Белка. Волк») (4, 

с.72) 

17. Звук Бь. 

Буква Б (2, 

с.38)  

II 

февраль 

1 18. Почта 18. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного 

числа в роде  

18. Пересказ рас-

сказа «Как мы 

общаемся», со-

ставленного по 

отдельным сю-

жетным картинам 

(4, с.75) 

18. Звук и 

буква Э (2, 

с.43) 

2 19. Транс-

порт  

19. Предлоги на,в 

со значением ме-

стонахождения  

19. Пересказ рас-

сказа Г.Цыферова 

«Паровозик» с ис-

пользованием 

опорных предмет-

ных картинок (4, 

с.80) 

19. Звуки Г 

– Гь. Буква 

Г (2, с.48) 

3 20. Комнат-

ные расте-

ния  

20. Предлоги под, 

за со значением 

местонахождения  

20. Составление 

рассказа по сю-

жетной картине 

«В живом уголке» 

(4, с.84) 

20. Звук Ль. 

Буква Л (2, 

с.53) 

4 21. Наша 

армия  

21. Предлоги под, 

за со значением 

местонахождения 

(5, с.80) 

21. Пересказ рас-

сказа Л.Кассиля 

«Сестра» (4, с.88) 

21. Звук и 

буква Ы (2, 

с.58) 

III 

март 

1 22. Весна. 

День рожде-

ния весны  

22. Предлоги в, из 

в значении направ-

ления движения  

22. Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по се-

рии сюжетных 

картин (4, с.91) 

22. Звук и 

буква С (3, 

с.7) 

2 23. Празд-

ник 8 Марта  

23. Предлоги в, на, 

из в других значе-

ниях  

23. Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному ри-

сунку (4, с.95) 

23. Звук Сь. 

Буква С (3, 

с.13) 

3 24. Профес-

сии  

24. Предлог с в 

различных значе-

ниях  

24. Составление 

описательных рас-

сказов о профес-

сиях с использо-

ванием схемы (4, 

24. Звук и 

буква Ш (3, 

с.19) 
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с.99) 

4 25. Наша 

пища  

25. Предлоги на, 

над 

25. Пересказ-

инсценировка 

сказки «Колосок» 

с использованием 

серии сюжетных 

картин (4, с.104)  

25. Звуки С 

– Ш (3, 

с.25) 

III 

апрель 

1 26. Откуда 

хлеб при-

шёл? Про-

фессии  

26. Предлоги на, 

над 

26. Пересказ рас-

сказа «Откуда 

хлеб пришёл», со-

ставленного по 

серии сюжетных 

картин (4, с.108) 

26. Звуки Х 

- Хь. Буква 

Х (3, с.31) 

2 27. Посуда  27. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

множественного 

числа в имени-

тельном падеже  

27. Пересказ рас-

сказа Е.Пермяка 

«Как Маша стала 

большой» (4, 

с.112) 

27. Звуки В 

- Вь. Буква 

В (3, с.36) 

3 28. Мой дом. 

Прогулка по 

городу  

28. Множественное 

число существи-

тельных среднего и 

мужского рода  

28. Составление 

рассказа по сю-

жетной картине 

«Одни дома» с 

придумыванием 

начала рассказа (4, 

с.115) 

28. Звук и 

буква З (3, 

с.41) 

4 29. Домаш-

ние живот-

ные и их де-

тёныши  

29. Множественное 

число существи-

тельных среднего и 

мужского рода  

29. Пересказ рас-

сказа Л.Толстого 

«Котёнок» (4, 

с.119) 

29. Звук Зь. 

Буква З (3, 

с.47) 

III 

май 

1 30. Наша 

страна. Мой 

родной край  

30. Возвратные и 

невозвратные гла-

голы  

30. Составление 

рассказа «Граница 

Родины – на зам-

ке» по серии сю-

жетных картин (4, 

с.123) 

30. Звук и 

буква Ж (3, 

с.53) 

2 31. Человек  31. Существитель-

ные с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами  

31. Пересказ басни 

Л.Толстого «Ста-

рый дед и внучек» 

(4, с.128) 

31. Звуки З 

– Ж (3, 

с.59) 

3 32. Насеко-

мые  

32. Существитель-

ные с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами  

32. Составление 

описательного 

рассказа о насеко-

мых с использова-

нием схемы (4, 

с.132) 

32. Звуки Д 

- Дь. Буква 

Д (3, с.65) 

4 33. Лето  33. Повторение. 

Закрепление прой-

денного материала  

33. Составление 

рассказа «Лето 

красное при-

шло…» по сюжет-

33. Звуки Ф 

- Фь. Буква 

Ф(3, с.71)  
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ной картине (4, 

с.136) 

Методическое обеспечение: 

1. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I период обучения 

в старшей логогруппе.» - М. : Издательство ГНОМ, 2013. 

2. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий II период обуче-

ния в старшей логогруппе.» - М. : Издательство ГНОМ, 2013. 

3. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий III период обуче-

ния в старшей логогруппе.» - М. : Издательство ГНОМ, 2013. 

4. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе.» - М. : Издательство ГНОМ, 2013. 
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Период 

Месяц 

Неде-

ля 

Направления коррекционной работы 

Лексика Грамматические 

категории 

Связная речь Фонети-

ка 

I 

сен-

тябрь 

1 Обследование речи детей 

2 

3 1. Осень. Фор-

мирование но-

минативного 

словаря по те-

ме (1, с.7) 

2. Осень. Пе-

риоды осени. 

Осенние меся-

цы (1, c.11) 

1. Глаголы с при-

ставками в-, вы-, 

под-, от- (5, с.6) 

1. Рассказывание 

по теме «Осень» 

(4, с.8) 

1. Звук и 

буква У 

(1, с.7) 

2. Звук и 

буква А 

(1, с.11) 

4 3. Деревья осе-

нью. Листья. 

(1, c.16) 

4. Деревья осе-

нью. Листья. 

(1, c.21) 

2. Глаголы с при-

ставками пере-, 

при-, у-, от-, в-, 

вы-, под-, за-, на- 

(5, с.8) 

2. Составление 

описательного 

рассказа о дереве 

(4, с.11) 

3. Звуки 

У – А (1, 

с.16) 

4. Звук и 

буква И 

(1, с.21) 

I 

октябрь 

1 5. Овощи (1, 

с.25) 

6. Труд взрос-

лых на полях и 

огородах (1, 

с.30) 

3. Существитель-

ные, образованные 

с помощью суф-

фиксов -онок-, -

ёнок-, -ат-, -ят- (5, 

с.12) 

3. Пересказ рус-

ской народной 

сказки «Мужик и 

медведь» (с эле-

ментами драма-

тизации) (4, с.14) 

5. Звуки 

П – Пь. 

Буква П 

(1, с.25) 

6. Звуки 

К – Кь. 

Буква К 

(1, с.30) 

2 7. Фрукты (1, 

с.35) 

8. Фрукты (1, 

с.39) 

4. Существитель-

ные, образованные 

с помощью суф-

фиксов -их-, -иц-,  

(5, с.18) 

4. Пересказ рас-

сказа Л.Толстого 

«Косточка» (4, 

с.16) 

7. Звуки Т 

– Ть. Бук-

ва Т (1, 

с.35) 

8. Звуки 

К – Т (1, 

с.39) 

3 9. Насекомые 

(1, с.43) 

10. Особенно-

сти строения 

тела насекомых 

(1, с.49) 

 

5. Существитель-

ные, образованные 

с помощью суф-

фиксов -их-, -иц-,  

(5, с.22) 

5. Составление 

описательного 

рассказа о пчеле 

(4, с.19) 

9. Звуки 

П – Т – К 

(1, с.43) 

10. Звук и 

буква О 

(1, с.49) 

4 11. Перелётные 

птицы (1, с.52) 

12. Особенно-

сти строения 

тела птиц (1, 

с.58) 

6. Структура и 

смысл предложе-

ния (5, с.24) 

6. Пересказ рас-

сказа 

И.С.Соколова-

Микитова «Уле-

тают журавли» 

(4, с.21) 

11. Звуки 

Х – Хь. 

Буква Х 

(1, с.52) 

12. Звуки 

К – Х (1, 

с.58) 
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I 

ноябрь 

1 13. Грибы (1, 

c.62) 

14. Ягоды (1, 

с.67) 

7. Распространён-

ные и нераспро-

странённые пред-

ложения (5, с.28) 

7. Пересказ 

В.Катаева «Гри-

бы» (4, с.24) 

13. Звук и 

буква Ы 

(1, с.62) 

14. Глас-

ные зву-

ки: А, У, 

И, Ы, О 

(1, с.67) 

 

2 15. Домашние 

животные и их 

детёныши (1, 

c.70) 

16. Домашние 

животные. Ме-

сто обитания 

домашних жи-

вотных (1, с.75) 

8. Количество слов 

в предложении (5, 

с.30) 

8. Составление 

рассказа «Не-

удачная охота» 

по серии сюжет-

ных картин (4, 

с.26) 

15. Звуки 

М – Мь. 

Буква М 

(1, с.70) 

16. Звуки 

Н – Нь. 

Буква Н 

(1, с.75) 

3 17. Дикие жи-

вотные и их 

детёныши (1, 

c.80) 

18. Дикие жи-

вотные. Место 

обитания до-

машних жи-

вотных (1, с.84) 

9. Количество слов 

в предложении (5, 

с.34) 

9. Пересказ рас-

сказа В.Бианки 

«Купание медве-

жат» (4, с.29) 

17. Звуки 

Н - М (1, 

с.80) 

18. Звук и 

буква Б 

(1, с.84) 

4 19. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные убо-

ры (1, c.89) 

20. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные убо-

ры (1, c.93) 

10. Существитель-

ные с суффиксами 

-ник-, -ниц-,  (5, 

с.38) 

10. Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Одежда» (4, 

с.31) 

19. Звуки 

Б – Бь. 

Буква Б 

(1, с.89) 

20. Звуки 

П - Б (1, 

с.93) 

II 

декабрь 

1 21. Зима (2, с.7) 

22. Зима. Зим-

ние месяцы (2, 

с.11) 

11. Существитель-

ные с суффиксами 

-щик-, -ист-,  (5, 

с.42) 

11. Составление 

рассказа «Зимние 

забавы по сюжет-

ной картине (4, 

с.34) 

21. Звук и 

буква С 

(2, с.7) 

22. Звук 

Сь. Буква 

С (2, с.11) 

2 23. Зима (2, 

с.16) 

24. Дикие жи-

вотные зимой 

(2, с.20) 

12. Повторение (5, 

с.44) 

12. Составление 

рассказа «Кор-

мушка» по серии 

сюжетных картин 

(4, с.36) 

23. Звуки 

С - Сь. 

Буква С 

(2, с.16) 

24. Звук и 

буква З 

(2, с.20) 

3 25. Мебель (2, 

с.26) 

26. Мебель (2, 

13. Относительные 

прилагательные (5, 

с.46) 

13. Составление 

рассказа «Откуда 

к нам пришла ме-

25. Звук 

Зь. Буква 

З (2, с.26) 
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с.30) бель» (4, с.39) 

 

26. Звуки 

З - Зь. 

Буква З 

(2, с.30) 

 

4 27. Посуда (2, 

с.34) 

28. Посуда (2, 

с.39) 

29. Новый год 

(2, с.43) 

14. Относительные 

прилагательные (5, 

с.50) 

14. Пересказ рус-

ской народной 

сказки «Лиса и 

журавль» (с эле-

ментами драма-

тизации) (4, с.43) 

27. Звуки 

Сь – Зь 

(2, с.34) 

28. Звуки 

С – З (2, 

с.39) 

29. Звуки 

В - Вь. 

Буква В 

(2, с.43) 

II 

январь 

3 30. Животные 

жарких стран 

(2, с.48) 

31. Животные 

жарких стран 

(2, с.53) 

15. Сравнительная 

степень прилага-

тельных и наречий 

(5, с.54) 

15. Пересказ рас-

сказа 

Б.С.Житкова 

«Как слон спас 

хозяина от тигра» 

(4, с.46) 

30. Звуки 

Д – Дь (2, 

с.48) 

31. Звуки 

Т – Д (2, 

с.53) 

4 32. Семья (2, 

с.56) 

33. Семья (2, 

с.62) 

16. Притяжатель-

ные прилагатель-

ные (5, с.58) 

16. Составление 

рассказа по сю-

жетной картине 

«Семья» (4, с.48) 

32. Звуки 

Ть – Дь 

(2, с.56) 

33. Звук и 

буква Г 

(2, с.62) 

 

II 

фев-

раль 

1 34. Инструмен-

ты (2, с.66) 

35. Инструмен-

ты (2, с.71) 

17. Согласование 

притяжательных 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе (5, 

с.62) 

17. Пересказ 

сказки «Две ко-

сы» (4, с.51) 

34. Звуки 

Г - Гь. 

Буква Г 

(2, с.66) 

35. Звуки 

Г – К (2, 

с.71) 

2 36. Морские, 

речные и аква-

риумные оби-

татели (2, с.76) 

37. Морские, 

речные и аква-

риумные оби-

татели (2, с.80) 

18. Повторение (5, 

с.64) 

18. Пересказ рас-

сказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

(4, с.53) 

36. Звук и 

буква Э 

(2, с.76) 

37. Звук и 

буква Й 

(2, с.80) 

3 38. День за-

щитников Оте-

чества (2, с.85) 

39. Комнатные 

растения (2, 

с.90) 

19. Существитель-

ные множествен-

ного числа в вини-

тельном падеже (5, 

с.66) 

19. Составление 

рассказа «Собака-

санитар» по се-

рии сюжетных 

картин (4, с.55) 

38. Буква 

Е (2, с.85) 

39. Буква 

Я (2, с.90) 

 

4 40. Транспорт 

(2, с.94) 

20. Существитель-

ные множествен-

20. Составление 

рассказа «Случай 

40. Звук и 

буква 
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41. Дифферен-

циация транс-

порта по видам 

(2, с.99) 

42. Транспорт 

(2, с.102) 

ного числа в роди-

тельном падеже (5, 

с.68) 

на улице» по сю-

жетной картине 

(с придумывани-

ем предшеству-

ющих и последу-

ющих событий) 

(4, с.58) 

Ш(2, с.94) 

41. Звук и 

буква Ш 

(2, с.99) 

42. Звуки 

С – Ш (2, 

с.102) 

 

III 

март 

1 43. Весна (3, 

с.7) 

44. Весна (3, 

с.12) 

21. Существитель-

ные множествен-

ного числа в да-

тельном падеже (5, 

с.78) 

21. Пересказ рас-

сказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре жела-

ния» (4, с.61) 

43. Звук и 

буква Ж 

(3, с.7) 

44. Звуки 

Ж – З (3, 

с.12) 

2 45. Весна (3, 

с.18) 

46. Мамин 

праздник (3, 

с.22) 

22. Существитель-

ные множествен-

ного числа в тво-

рительном падеже 

(5, с.80) 

22. Составление 

рассказа по сю-

жетной картине 

«Поздравляем 

маму» (4, с.63) 

45. Звуки 

Ж - Ш (3, 

с.18)  

46. Звуки 

Ш – Ж – 

С – З (3, 

с.22) 

3 47. Перелётные 

птицы весной 

(3, с.28) 

48. Перелётные 

птицы весной 

(3, с.34) 

23. Существитель-

ные множествен-

ного числа в пред-

ложном падеже (5, 

с.82) 

23. Составление 

повествователь-

ного рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картинок (4, с.66) 

47. Звук и 

буква Л 

(3, с.28) 

48. Звук 

Ль. Буква 

Л (3, с.34) 

4 49. Растения и 

животные вес-

ной (3, с.39) 

50. Растения и 

животные вес-

ной (3, с.43) 

24. Повторение (5, 

с.84) 

24. Пересказ рас-

сказа 

Г.А.Скребицкого 

«Весна» с добав-

лением последу-

ющих событий (4, 

с.69)  

49. Звуки 

Л - Ль (3, 

с.39) 

50. Звук и 

буква Ц 

(3, с.43) 

III 

апрель 

1 51. Наша стра-

на (3, с.49)  

52. Наша стра-

на (3, с.53) 

25. Предлоги под, 

из-под (5, с.88) 

25. Пересказ рас-

сказа 

С.А.Баруздина 

«Страна, где мы 

живём» (с изме-

нением главных 

действующих лиц 

и добавлением 

последующих со-

бытий (4, с.72) 

51. Звуки 

Ц - С (3, 

с.49) 

52. Буква 

Ю (3, 

с.53) 

2 53. Профессии 

(3, с.57) 

54. Профессии 

(3, с.62) 

 

 

 

26. Предлоги за, 

из-за (5, с.90) 

26. Составление 

рассказа «Кто 

кормит нас вкус-

но и полезно» (из 

коллективного 

опыта) (4, с.75) 

53. Звук и 

буква Р 

(3, с.57) 

54. Звук 

Рь. Буква 

Р (3, с.62) 
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3 55. Наш дом (3, 

с.67) 

56. Наш дом (3, 

с.72) 

27. Структура и 

смысл предложе-

ния (продолжение) 

(5, с.92) 

27. Составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

(из личного опы-

та) (4, с.78) 

55. Звуки 

Р - Рь (3, 

с.67) 

56. Звуки 

Р - Л (3, 

с.72) 

4 57. Формиро-

вание и расши-

рение семанти-

ческого поля 

слова «бабоч-

ка» (3, с.77) 

58. Сад – ого-

род – лес (3, 

с.82) 

28. Сложноподчи-

нённые предложе-

ния с придаточ-

ным цели (5, с.96) 

28. Пересказ рас-

сказа 

В.А.Сухомлинско

го «Стыдно перед 

соловушкой» (с 

придумыванием 

последующих со-

бытий) (4, с.80) 

57. Звук и 

буква Ч 

(3, с.77) 

58. Звуки 

Ч – Ть (3, 

с.82) 

III 

май 

1 59. Человек (3, 

с.88) 

60. Человек (3, 

с.92) 

29. Сложносочи-

нённые и сложно-

подчинённые 

предложения с 

причинно-

следственной свя-

зью (5, с.98) 

29. Составление 

рассказа «Чело-

век» по серии 

картин (4, с.83) 

59. Звуки 

Ф – Фь. 

Буква Ф 

(3, с.88) 

60. Звуки 

Ф – В (3, 

с.92) 

2 61. Домашние 

животные (3, 

с.96) 

62. Домашние 

животные (3, 

с.101) 

30. Сложносочи-

нённые и сложно-

подчинённые 

предложения с 

причинно-

следственной свя-

зью (5, с.100) 

30. Составление 

рассказа «Ще-

нок» по серии 

сюжетных картин 

(4, с.86) 

61. Звук и 

буква Щ 

(3, с.96) 

62. Звуки 

Щ – Ч (3, 

с.101) 

3 63. Школа. 

Школьные 

принадлежно-

сти (3, с.107) 

64. Школа. 

Школьные 

принадлежно-

сти (3, с.111) 

 

31. Сложноподчи-

нённые предложе-

ния с придаточ-

ным определи-

тельным (5, с.102) 

31. Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

(с одним закры-

тым фрагментом) 

(4, с.89) 

63. Звуки 

Щ - Ть (3, 

с.107) 

64. Звуки 

Щ – Ч – 

Сь – Ть 

(3, с.111) 

4 65. Лето (3, 

с.116) 

66. Лето (3, 

с.120) 

32. Повторение (5, 

с.103) 

32. Составление 

рассказа «Как я 

проведу лето» (4, 

с.92) 

65. Мяг-

кие и 

твёрдые 

согласные 

(3, с.116)  

66. Глу-

хие и 

звонкие 

согласные 

(3, с.120) 
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Методическое обеспечение: 

1. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I период обу-

чения в подготовительной логогруппе.» - М. : Издательство ГНОМ, 2013. 

2. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий II период обу-

чения в подготовительной логогруппе.» - М. : Издательство ГНОМ, 2013. 

3. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий III период обу-

чения в подготовительной логогруппе.» - М. : Издательство ГНОМ, 2013. 

4. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связ-

ной речи в подготовительной логогруппе.» - М. : Издательство ГНОМ, 2013. 
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Заверено заведующий МДОУ ____________Целуйкина А.В.. 

Циклограмма учителя-логопеда Дмитриевой Я.О. на 2024-2025 учебный 

год. 

Вид деятельности Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 

Фронтальные формы работы 8.50-9.15 

старш. 

9.30-

10.00подгот 

 

8.50-

9.15сред 

9.30-

10.00подгот. 

8.50-

9.20(под) 

9.40-

10.00(сред) 

8.50-9.15 

(старш) 

9.30-

10.00(под) 

 

9.20-

9.40(сред) 

 

Подгрупповые формы работы 9.15-9.30 (сред) 

10.00-

10.30(сред) 

9.15-9.30 

(сред) 

10.00-10.15 

(под1) 

10.15-10.30 

(подт2) 

9.20-

9.40(сред)1 

10.00-

10.15(сред)2 

10.15-

10.30(сред)3 

9.15-9.30 

1(под) 

10.00-10.15 

2(под) 

10.15-10.30 

3(под) 

8.50-

9.15(стар)1рт  

9.40-

10.05(стар)2рт 

10.05-

10.35(под)рт 
 

Совместная деятель-

ность(индивидуальная) 

коррекция познавательной и 

речевой деятельности на ос-

нове содержания индивиду-

альных коррекционно-

развивающих планов 

 

08.00-

08.30(старш) 

10.30-

12.40(старш) 

15.10-

16.30(старш) 

 

08.00-

08.30(подг) 

10.30-

12.40(подг) 

15.10-

16.30(подг) 

 

08.00-

08.30(сред) 

10.30-

12.40(старш) 

15.10-

16.30(старш) 

 

08.00-

08.30(подг) 

10.30-

12.40(подг) 

15.10-

16.30(подг) 

 

08.00-

08.30(старш) 

10.35-

12.40(старш) 

15.10-

16.30(старш) 

Индивидуально-

коррекционная работа с деть-

ми в присутствии родителей 

 

08.00-08.30 

старш 

 

- 

 

08.00-08.30 

сред 

 

16.00-16.30 

под 

 

- 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

8.30-

8.40(подгот.) 

8.40-
8.50(старш.) 

8.30-

8.40(сред.) 

8.40-
8.50(подгот.) 

8.30-

8.40(под.) 

8.40-
8.50(стар.) 

8.30-

8.40(старш.) 

8.40-
8.50(подгот.) 

8.30-

8.40(старш.) 

8.40-
8.50(подгот.) 

Организационная работа 

 

12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 
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Годовой план работы  

 на 2024 – 2025 учебный год 

№ ВИД РА-

БОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

1 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о
н

н
а

я
 р

а
б
о
т
а

 

1. Составление годового плана коррекционно-методической работы 

2. Составление перспективного плана на год 

3. Составление календарно-тематического плана на год 

3. Составление графика работы (по периодам) 

4. Оформление листа занятости (временной нагрузки) 

5. Оформление журнала посещения детей 

6. Написание конспектов занятий 

7. Подготовка анкет для родителей 

8. Подготовка индивидуальных диагностических карт 

9. Заполнение индивидуальных диагностических и речевых карт. 10. Со-

ставление индивидуальных маршрутов коррекционного обучения 

11. Оформление тетради координации взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей подготовительной логопедической группы 

12. Оформление тетради координации взаимодействия учителя-логопеда со 

специалистами 

13. Оформление тетради для занятий родителей с ребенком 

14. Оформление журнала консультаций логопеда с родителями 

15. Подборка демонстрационного материала, игрового оборудования и ме-

тодической литературы на учебный год 

16. Отчет о проделанной коррекционной работе  

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь, май 

 



80 
 

 

 

 

 

 

№ ВИД 

РАБО-

ТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ПРИМЕ-

ЧАНИЕ 

2 

К
о

р
р

ек
ц

и
о
н

н
о

-

р
а

зв
и

в
а

ю
щ

а
я

 

  
р

а
б

о
т
а
 

1. Фронтальные коррекционно - развивающие  занятия 

 

2. Индивидуальные занятия по звукопроизношению 

3. Подгрупповые занятия по формированию лексико-

грамматического строя речи 

4. Подгрупповые занятия по совершенствованию связной речи 

в течение года 

3 раза в неделю 

ежедневно 

не менее 2 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

 

 

3 

Д
и

а
гн

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1. Подробное обследование устной речи детей, распределение на 

подгруппы 

2. Сбор медицинских и педагогических сведений о вновь прибыв-

ших детях 

3. Психолого-педагогическое и медицинское наблюдение за детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи 

4. Динамическое наблюдение в течение года, промежуточные срезы 

5.Обследование устной речи детей  средней группы. 

6. Диагностика детей  нового набора. 

7. Оценка результативности работы с детьми  

До 16.09. 

 

сентябрь  

 

в течение года 

 

декабрь, апрель 

4 нед.ноября 

1 нед.декабр. 

 

октябрь 

 

май 
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4 

В
за

и
м

о
св

я
зь

 с
 в

о
сп

и
т
а
т
ел

я
м

и
 и

 с
п

ец
и

а
л

и
ст

а
м

и
 Д

О
У

 

 

1. Анализ результатов обследования, частичный анализ результатов 

психолого-педагогического и логопедического воздействия 

2. Обследование детей по запросам воспитателей 

3. Обследование детей по запросам родителей 

      4.Консультации для воспитателей и специалистов по результатам 

обследования речи детей: 

 «Причины и виды отклонений в речевом развитии детей до-
школьного возраста» 

 Ознакомление с упражнениями артикуляционной гимнастики 

для формирования основных групп звуков: свистящих, шипя-

щих, соноров. 
 «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навы-

ков правильного произношения звуков» 

5. Оценка качества коррекционно-педагогической деятельности 

6. Посещение открытых занятий воспитателей и специалистов 

7. Проведение развлечений с детьми совместно с воспитателем по 

физкультуре и музыкальным руководителем 

8. Участие в праздниках, развлечениях, мероприятиях, проводимых 

в ДОУ 

9. Участие в заседаниях ПМПК ДОУ 

10. Участие в работе Методического объединения педагогов МДОУ  

11. Участие в семинарах 

12. Участие в заседаниях «Круглого стола» 

13. Участие в «Педагогическом часе» 

 

 

 14. Педсоветы 

 № 1 «Начинаем новый учебный год» 

№ 2 ««Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ в соот-

ветствии с современными требованиями ФГОС ДО» 

 № 3 «Анализ работы ДОУ 2024-2025 учебный год» 

 

 

план и вне-

планзас. ПМПк 

ДОУ 

в теч.года 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь  

 

февраль 

январь, май 

 в течение года   

 

 

согласно плана 

МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года   

 

сентябрь 

 

январь 

май 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д
и

т
ел

я
м

и
  

Консультации для родителей: 

 Индивидуальные консультации  для родителей по результатам 

логопедического обследования. 
 Рекомендации по развитию мелкой моторики пальцев рук. 

 Формирование правильного речевого дыхания. 

 Роль родителей в развитии речи детей. 

 Развитие внимания и памяти детей. 
 Игры по развитию словаря. 

 Осуществление контроля  за качеством детской речи 

 Рекомендации родителям на летний период 

Посещение родителями фронтальных логопедических занятий по раз-

витию речи с целью выработки единых требований; 

Проведение с родителями  индивидуальных практикумов с целью озна-

комления с коррекционно-педагогическими технологиями.  

День открытых дверей  родителей 

Совместные экскурсии в магазин,библиотеку. 

Методический материал для родительских уголков в группах. 

 «Роль семьи в развитии речи ребенка» 
 «Детские ошибки. Не обращать внимания или поправлять?» 

 «Что такое детское словотворчество?» 

 «Советы родителям по работе над правильным речевым дыхани-
ем» 

 «Советы родителям по проведению мимических упражнений с 

детьми» 

 «Развиваем у детей умение классифицировать» 
 «А ваши дети произносят «Р»?» 

Практикумы: 

«Проведение артикуляционной гимнастики в домашних условиях» 

 «Развиваем фонематический слух»» 

Родительские собрания: 

«Вот и стали мы на год взрослей»( старшая.гр.) 

1. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего до-

школьного возраста от пяти до шести лет. 
2. Знакомство с особенностями воспитания и обучения в старшей 

группе.Артикуляционная гимнастика (мастер-класс для родителей). 

3. Видеоматериалы «Новый год начался». 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

октябрь 

 ноябрь 

 декабрь 

январь 

февраль 

март 

май 

 

в начале года 

в конце года 

 

 

март 

по плану вос-

питателя 

 

еженедельно 

март 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

 

 

октябрь  

декабрь  

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

октябрь 

декабрь 
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«Обогащаем словарь ребенка »( ст.гр.) 

1. Речевое развитие старшего дошкольника. Роль родителей в озна-

комлении старшего дошкольника  с окружающим.  
2. Проблемы речевого развития и как с ними справиться – диалог с 

логопедом. 

3. Развитие слухового восприятия и внимания как составляющие рече-

вого развития. 

Диалог: «Поговорим о том, что мы взрослые можем сделать для ре-

бенка с отклонениями в речевом развитии …» 

 «Речь вашего ребенка»( 2 мл.гр.) 

1. Речевое развитие – что это? Норма и отклонение от нормы речевого 

развития детей 4х летнего возраста. 

2. Нетрадиционные формы развития речи дошкольников (мастер-класс 
для родителей) 

3. Диалог с логопедом: «Как помогать в необходимой коррекции рече-

вого развития». 

«Скоро мы идем в школу»( ст.гр.) 

1. Результаты мониторинга достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения основной общеобразовательной программы 
МКДОУ за год. 

2. Встреча со специалистами. Диалог: «Наши дети на пути к школе» 

3. Советы и рекомендации по летнему отдыху. 
4.  Диалог: «Занимаемся с детьми летом» 

«На ступеньку выше» (2 мл.гр.) 

1. Результаты мониторинга достижения детьми планируемых резуль-
татов освоения основной общеобразовательной программы МКДОУ 

за год. 

2. Видеосюжет о том, что мы уже умеем. 

3. Диалог: «Успехи, неудачи, проблемы, планы на будущее».  

(Встреча со специалистами детского сада   логопедом, психологом.) 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

6 

 

 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

- 

п
р

о
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и

т
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ь
ск

а
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р
а
б
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т
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1. Размещение статей, консультаций, рекомендаций, конспектов 

занятий на своей страничке интернет-сайта МДОУ ; 
2. Размещение своих материалов на своем сайте ; 

3. Размещать материалы на профессиональных сайтахМа-

ам.руэлектронное СМИ "  

4. Консультирование  «Вы спрашиваете - мы отвечаем 

 

В течение года 
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7 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

1. Принимать участие в работе районного МО логопедов;  

2. Самостоятельно работать со специальной литературой. Изучать  но-

винки методической литературы; 

3. Активно пользоваться  информацией сайта «Школа цифрового века»; 

«Мерсибо», «Наши деточки»; «Речецветик», и др… 

4. Участвовать в работе семинаров,  и рабочих совещаниях, проводимых 

по намеченным планам; 

5. Систематизировать  и описать свой опыт работы для  аттестации на 

квалификационную категорию; 

6. Разработка новых методических пособий; 

7. Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете 

по ФГОС; 

8. Посещение логогрупп других детских садов с целью обмена опытом 

9. Участие в работе творческой группы  

 

 

в течение года 

 

постоянно 

 

 

по мере прове-

дения 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 4План взаимодействия учителя логопеда с участниками коррекционно-педагогического процесса на 2024-2025 

учебный год. 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседа с педагогом –

психологом о формирова-

нии и готовности к школе 

детей с нарушениями ре-

чи. 

Консультация для 

воспитателей. Инте-

грация деятельности 

педагогов ДОУ по 

формированию лич-

ностной готовности к 

школе детей с нару-

шениями речи. 

Индивидуальная беседа с 

инструктором по физиче-

ской культуре о коррекции 

осанки детей в связи с под-

готовкой к школе. 

Беседа с пре-

подавателем 

ИЗОо готов-

ности детей к 

овладению 

письмом. 

Октябрь 

Рекомендации воспитате-

лям по организации дви-

гательного режима детей 

на прогулках. 

Беседа с 

муз.руководителем по 

развитию речевого 

дыхания у детей. 

Консультация для педаго-

гов. Взаимодействие в рабо-

те учителя-логопеда, воспи-

тателей и медработника по 

реализации здоровьесбере-

гающих технологий с деть-

ми с тяжелыми нарушения-

ми речи. 

Беседа с пе-

дагогом-

психологом о 

развитии у 

детей моти-

вационной 

готовности к 

школе. 

Ноябрь 

Беседа с воспитателями о  

необходимости правиль-

ной посадки и владения 

карандашом на занятиях 

по изобразительному  ис-

кусству.   

Консультация для пе-

дагогов. Продолже-

ние. 

Индивидуальная беседа с 

инструктором по физ. куль-

туре о проведении соревно-

ваний с переключением де-

тей в разные виды деятель-

ности. 

Рекоменда-

ции воспита-

телям по про-

ведению ра-

боты над раз-

витием  лек-

сико-



 

грамматиче-

ских катего-

рий. 

Декабрь 

Рекомендации воспитате-

лям по проведению пози-

ционного анализа слов. 

Консультация для 

воспитателей. Совре-

менные методы в раз-

витии фонематиче-

ского слуха, звуково-

го анализа и синтеза. 

Консультация  для 

муз.руководителя «Исполь-

зование элементов логорит-

мики и ритмопластики на 

муз. занятиях в ДОУ».    

 Индивиду-

альная беседа 

с педагогом-

психологом 

об особенно-

стях работы с 

детьми  с 

ЗПР.  

Январь 

Консультация с инструк-

тором по физ. культуре о 

проведении с детьми бе-

седы о необходимости 

закаливания 

Рекомендации воспи-

тателям по работе над 

составлением схемы 

предложения 

Рекомендации воспитателям 

по работе  над  чтением.       

 

Консультация 

для воспита-

телей. При-

чины трудно-

стей обуче-

ния письму и 

чтению. 

Февраль 

Рекомендации воспитате-

лям по выработке у детей 

контроля за  правильным 

звукопроизношением. 

Консультация для 

воспитателей. Содер-

жание индивидуаль-

ных и подгрупповых 

занятий. 

Беседа с  педагогом-

психологом  о работе с мед-

лительными детьми. 

Рекоменда-

ции воспита-

телям  по 

проведению 

работы над 

слоговым со-

ставом слова. 

Март 



 

Индивидуальная беседа с 

педагогом-психологом 

«Формирование наглядно-

действенного и образного 

мышления у детей с 

нарушениями речи» 

Рекомендации воспи-

тателям по работе над 

звуковым составом 

слова. 

Консультация для воспита-

телей. Совершенствование 

словесно-логического мыш-

ления. 

Беседа с пре-

подавателем 

ИЗОо разви-

тии образно-

сти и симво-

лики на заня-

тиях по изоб-

разительному 

искусству. 

Апрель 

Индивидуальная беседа с 

инструктором по физиче-

ской культуре о динамике 

развития двигательной 

активности детей с нару-

шениями речи. 

Беседа с  воспитате-

лями о  проведения с 

детьми инсценировок. 

Консультация для воспита-

телей. Методическая работа 

«Театрализованная деятель-

ность детей как средство 

преодоления речевых нару-

шений». 

Беседа с 

муз.руководи

телем о кон-

троле детей 

над правиль-

ной четкой 

речью. 

 

Май 

     Консультация для воспита-

телей. Мотивационная го-

товность и адаптация детей 

к школе. 

Практические 

и теоретиче-

ские реко-

мендации 

воспитателям 

по осуществ-

лению кор-

рекционно-

логопедиче-

ских меро-

приятий для 

детей в лет-

ний период. 

 



 

 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц] 

Этапы ра-

боты 

Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики 

 

Общее ко-

личество 

часов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-3 ч.) 

 

Развитие общей моторики (для дислаликов и ди-

зартриков): 

 ходьба 

 гимнастика рук и ног 

 гимнастика туловища 

 комплексная гимнастика конечностей и ту-

ловища 

 упражнения мышц плечевого пояса, шеи и 

глотки 

 

1. Выполнение гимнастических 

упражнений 

2. Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-3 ч.)    Развитие мелких движений кистей рук и пальцев 

(для дизартриков): 

 «Собираем ягоды», «Пальчики здоровают-

ся», «Пальчики моются», «Замочек», «Паль-

цы шагают», «Колечко», «Гармошка», «Бу-

тончик», «Зайка» 

 вычерчивание фигур 

 обведение шаблонов 

 вырезание ножницами различных фигур 

 разбирание по сортам семян, по цвету моза-

ик 

 лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

 складывание ладоней перед собой и посту-

кивание пальцами каждой пары 

 показывание пальцев по два и по три  

 сжимание резиновой груши при одновре-

менном направлении воздушной струи на 

определенные цели 

 

2. Выполнение упражнений с воспитателем 

по заданию логопеда 

3. Выполнение заданий в группе под наблю-

дением логопеда 

4. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 



 

В (1-3 ч.) 

 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие зрительно-

го внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-3 ч.) 

 

   Развитие подвижности артикуляционного аппа-

рата: 

1. Упражнения, направленные на развитие по-

движности губ: 

 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

 «Чашечка», «Ковшик» 

 «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

 «Горка», «Киска сердится» 

 «Подуть через соломинку», «Шторм в ста-

кане» 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие по-

движности мышц языка: 

 язык широкий («чашечкой») 

 язык узкий («горкой») 

 поочерёдное высовывание языка («лопат-

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений под 

счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений для 

данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Кто дальше загонит 

мяч»,«Сдуть снежинку», «Загнать мяч в воро-

та», «Тепло – холодно» и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные зер-

кала 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 

Кусочки ваты, бумаги 



 

кой», «жалом») 4-5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка за верхние и 

нижние зубы 

 «Качели» 

 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя  

 упражнение в произнесении звуков т-с 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для языка и 

нижней челюсти. 

  (при парезах наиболее трудным является подъём 

языка) 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика 

мышц зева и жевательно-артикуляторных мышц 

 

2-й этап 

 

Постанов-

ка и кор-

рекция  

звука 

 

Количе-

ство ча-

сов: 

 

дислалия - 

2-5 

 

дизартрия - 

5-8 

А (1-3 

ч.) 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по саги-

тальной линии языка 

5. Закрепление артикуляционных упражне-

ний (особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для ди-

зартриков) 

 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для звуков [с], [с`], [з], 

[з`], [ц]: 

1. Работа над вспомогательными звука-

ми: 

 многократные удары кончика языка у верх-

них дёсен (шёпотное с нижнего подъема «т - 

т - т») 

 с присоединением голоса («д - д - д») 

 выполнение сильного задувания, вызываю-

Игры, направленные на развитие артикуляци-

онной моторики: 

 игры на выработку вибраторных движе-

ний кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных разме-

ров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 



 

щего звуки «тс-с-с» 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у нижних резцов 

шпателем 

 образование холодной струи воздуха (упражне-

ние «Ледяная горка») 

 

В 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков (до-

полнительно): 

 игра в «Ути» 

 массаж языка в случае бокового произноше-

ния 

 

  

Г 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для звука [ш], [ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним 

дёснам от [с] 

 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Д 

(1 ч.) 

 

Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного ре-

зультата 

 

Игры для развития физиологического и рече-

вого голоса и дыхания 

 

Е 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков (до-

полнительно) 

1. Работа над голосом: 

Различение теплой – холодной воздушной 

струи 

 



 

 вдох и выдох через рот с последующим при-

бавлением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с из-

менением силы и высоты голоса 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

 

3-й этап 

 

Автома-

тизация 

поставлен-

ного звука 

в речи, раз-

витие фо-

нематиче-

ского вос-

приятия, 

фонемати-

ческих 

представ-

лений и 

аналитико-

синтети-

ческой де-

ятельно-

сти 

 

Количе-

ство ча-

сов: 

 

дислалия- 

А (1-4 ч.) 

 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, чи-

стоговорок, поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-4 ч.) 

 

   Развитие фонематического восприятия, аналити-

ко-синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный 

звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, 

слов в определённой последовательности 

3. Запомнить первый названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов (вос-

произведение показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

 

Сигнальные карточки 



 

5-10 

 

дизартрия - 

10-15 

В (2-4 ч.) 

 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и 

после него 

 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

Г (2-4 ч.) 

 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 

2. Придумать слово по количеству звуков, 

слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова 

 добавить начальный или конечный звук 

 изменить гласный или согласный 

 назвать слово, в котором звуки распо-

ложены в обратном порядке 

 работать с использованием схем (впи-

сать буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

 

Картинный материал 

для автоматизации по-

ставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и диф-

ференциацию звуков, 

папки с речевым мате-

риалом для автомати-

зации и дифференциа-

ции поставленных зву-

ков 

Д (2-4 ч.) 

 

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей до-

школьного возраста, 

картинки по развитию 

речи, настольный театр, 

проигрыватель, проек-

тор, сборники по ис-

правлению недостатков 



 

 произношения 

4-й этап 

 

Автоматизация и 

дифференциация звука 

в самостоятельной 

речи. Закрепление зву-

ка в речи. Работа над 

следующим звуком 

 

Количество часов: 

 

дислалия – 15 

 

дизартрия - 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. Сонорная 

группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

Этапы рабо-

ты 

Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и ре-

чевой мото-

рики. 

 

Общее коли-

чество ча-

сов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия – 

7-14 

А (1-3 ч.) Развитие общей моторики (для дислаликов и дизарт-

риков) 

1. Ходьба 

2. Гимнастика рук и ног 

3. Гимнастика туловища 

4. Комплексная гимнастика конечностей и тулови-

ща 

5. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глот-

ки 

1. Выполнение гимнастических 

упражнений 

2. Игры на развитие координации 

и чувства ритма 

 

Б (1-3 ч.)    Развитие мелких движений кистей рук и пальцев 

(для дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», 

«Флажок», «Веер» (для пальцев),  проба «ребро – 

кулак – ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.  Вырезание ножницами различных фигур 

5.  Разбирание по сортам семян, по  цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

7.  Складывание ладоней перед собой и постукива-

ние пальцами каждой пары 

8.  Показывание пальцев по два и по три  

9.  Сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные це-

ли 

 

1. Выполнение упражнений с воспи-

тателем по заданию логопеда 

2. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

3. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 



 

В (1-3 ч.)    Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие зри-

тельного внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из ча-

стей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слу-

хового внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-3 ч.)    Развитие подвижности артикуляционного аппара-

та 

1. Упражнения, направленные на развитие подвиж-

ности губ: 

 «Оскал» 

 «Хоботок» 

 «Хоботок» с последующим «оскалом» 

 «Трубочка» 

 раздельное поднимание верхней губы и опуска-

ние нижней губы 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие подвиж-

ности мышц языка: 

1. Упражнения перед зеркалом (сопря-

жённые и отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений 

под счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений 

для данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений 

без опоры на зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Моторчик», 

«Рокот самолёта», «Барабанчик», «Цока-

нье лошадки» и др.) 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные зер-

кала  

 Марлевые салфетки  

 Бумажные трубочки 

 



 

 язык широкий («лопаткой») 

 язык узкий («жалом») 

 поочерёдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка за верхние и 

нижние зубы 

 язык вправо – влево 

 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя 

 присасывание спинки языка к нёбу 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для языка и ниж-

ней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее трудным 

является подъём языка. 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц 

зева и жевательно-артикуляторных мышц 

2-й этап 
 
Постановка 
и коррекция 
звука 
 
Количество 

часов: 

 

дислалия –  

2-5 

 

дизартрия - 

5-8 

А (1-3 
ч.) 
 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация вибрации 

языка 

5. Закрепление артикуляционных упраж-

нений (особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков 

(для дизартриков ) 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б (1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для звука [Р] 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних 

дёсен (шёпотное «т - т - т») 

 присоединение голоса (даёт «д - д - д») 

Игры, направленные на развитие артику-

ляционной моторики: 

 игры на выработку вибраторных 

движений кончика языка 

 работа над силой выдоха 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 



 

 выполнение сильного задувания, вызывающе-

го дрожание кончика языка («т - т - т - 

ттрррр») 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у верхних десен 

шпателем 

 вызывание дрожания кончика языка от звуков 

«зззз», «жжжж», чаще «дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

 имитационные игры Лодочки разных разме-

ров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

В (1 ч.)    Специальные упражнения для дизартриков (допол-

нительно) 

1. Игра в «болтушку» или «индюшку», где высунут 

язык и на звук «А» болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае бокового произно-

шения 

 

  

Г (1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание межзубного [Л]: 

 «Улыбка» 

 прикусывание языка посередине и дутьё на 

него (язык широкий) 

 так же с последующей артикуляцией гласных 

без участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [Л] от вспо-

могательных звуков [А] или [Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным произнесением  

«А - А - ААА» или «ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: Механическая помощь при 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

 



 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним 

дёснам 

 

Д (1 ч.) Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного ре-

зультата 

 

Игры для развития физиологического и 

речевого голоса и дыхания 

 

Е (1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для дизартриков (допол-

нительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим прибав-

лением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с измене-

нием силы и высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

  

3-й этап  

 

Автомати-

зация по-

ставленного 

звука в речи, 

развитие 

А (1-4 ч.)    Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

1. Произнесение слов, слогов и предло-

жений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картин-

ками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом. 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 



 

фонемати-

ческого вос-

приятия, 

фонемати-

ческих пред-

ставлений и 

аналитико-

синтетиче-

ской дея-

тельности 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия- 5-

10 

 

дизартрия - 

10-15 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

 

6. Заучивание и прогoваривание посло-

виц, чистоговорок, поговорок, стихов и 

скороговорок 

Б (1-4 ч.) Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обуслов-

ленный звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд 

слогов, слов в определённой последова-

тельности 

3. Запомнить первый названный звук, 

слог, слово в ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 

(воспроизведение показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру 

слова 

 

Сигнальные карточки 

В (2-4 ч.) 2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, 

слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед дан-

ным и после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 



 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, 

слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки 

слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

 

Г (2-4 ч.) 4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, 

слог 

2. Придумать слово по количеству зву-

ков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова: 

 добавить начальный или конеч-

ный звук 

 изменить гласный или согласный 

 назвать слово, в котором звуки 

расположены в обратном порядке 

 работать с использованием схем 

(вписать буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

Картинный материал 

для автоматизации по-

ставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и диф-

ференциацию звуков, 

папки с речевым мате-

риалом для автомати-

зации и дифференциа-

ции поставленных зву-

ков 

 

Д (2-4 ч.) 5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей до-

школьного возраста, 

картинки по развитию 

речи, настольный театр, 

проигрыватель, проек-

тор, сборники по ис-

правлению недостатков 

произношения 

 



 

4-й этап 

Автоматизация и деф-

ференциация звука в 

самостоятельной речи. 

Закрепление звука в ре-

чи. Работа над следу-

ющим звуком 

 

Количество часов: 

 

дислалия – 15 

 

дизартрия – 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью про-

изношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 

 



30 

 



30 

 

 

  

 

 



30 

 



30 

 



30 

 



30 

 



30 

 



30 

 



30 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


