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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        Программа определяет организацию и содержание коррекционно-

развивающей работы с детьми 5-7 лет, имеющих нарушения речи. Данная 

категория детей – это дети с нарушениями речевого развития, различными 

по выраженности, симптоматике и структуре. 

         Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:   

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- 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); 

- Инструктивно методическое письмо Министерства образования РФ от 

14.03.2000г № 65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планирование учебной нагрузки в течение недели; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (в 

ред. приказа Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 
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составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. Основная причина − недостаточное 

развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. Известно, что 

звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является 

оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического 

слуха − фонематического восприятия и ориентировочной деятельности 

ребенка в звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а 

также огромный практический опыт логопедической работы, обучение детей 

по коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные 

звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический 

путь развития. Это является необходимым условием полноценной 

интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Широкая апробация настоящей программы подтвердила обоснованность 

научных и методологических позиций, заложенных в содержании 

коррекционно-развивающего процесса. Катамнестические данные 

убедительно доказали эффективность предлагаемой системы и наличие 
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четкой преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько 

этапов. Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием 

формируется достаточно рано и в определенной последовательности. В 

возрасте до года (в период дофонемного развития) ребенок улавливает лишь 

ритмико-мелодические структуры, фонемный состав слова им не 

воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором 

году жизни. Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой 

звуков русского языка независимо от их артикуляционной четкости в 

следующем порядке: 

• гласные − согласные (среди согласных различаются в первую 

очередь сонорные [л] − [р]); 

• глухие – звонкие; 

• твердые − мягкие. 

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено 

сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее, на начальном 

этапе часто наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при 

произнесении слов ребенком. Характерно использование звуков-

«заместителей» (субститутов). При активной речевой практике происходит 

постепенный переход к правильному произношению большинства звуков. 

Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных 

условиях воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо 

неточное произношение шипящих [ж] − [ш], сонорных [л] − [р], свистящих 

[с] − [з]. 

Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н. X. 

Швачкина, заканчивается к концу второго года жизни. Успешное 

овладение звуковой стороной речи обеспечивается полноценным развитием 

речеслухового и речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к 

подражанию, благоприятной речевой средой. 
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У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения, 

взаимозаменяемость фонем в различных звукослоговых сочетаниях, 

искаженное произношение звуков. Это отражает диссоциацию между 

достаточным развитием фонематического слуха и несовершенством 

речедвигательных навыков. К пяти годам дети должны овладеть 

произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях 

неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 

онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только 

критически оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них.  

При нарушении звукопроизношения может наблюдаться нарушение 

лексико-грамматической системы языка. Данное нарушение принято 

называть общим недоразвитием речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р.Е.Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего 

недоразвития речи предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими детьми. Данный подход впервые 

представлен системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах 

детского сада.  

1.2. Теоретико-методические основы программы по коррекции 

речевых нарушений 

Актуальность программы 
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Цель данной программы: формирование полноценной фонетической 

системы языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных 

навыков звукового анализа, закрепление слухопроизносительных умений и 

навыков в различных речевых ситуациях, развитие связной речи 

дошкольников, имеющих нарушения речевого развития. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является 

одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда 

ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в 

письменной речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки 

к артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с 

нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков 

родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

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

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста 

приводит к значительной их компенсации. 

Цель: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи; коррекция общего 

недоразвития речи. 

Задачи по преодолению ФФН, ФНР:  

1) Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов; 
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2) Развитие речевого дыхания; 

3) Постановка звуков и ввод их в речь; 

4) Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений; 

5) Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта; 

6) Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем; 

7) Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование 

связного высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической 

стороной речи; 

8) Профилактика нарушений письменной речи; 

9) Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи по преодолению ОНР:  

1) развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) развитие произносительной стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

5) профилактика нарушений письменной речи.  

6) развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 
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• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи. 

Процесс коррекции недоразвития речи строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. 

Основополагающим принципом является положение о том, что 

формирование речи осуществляется в определенной последовательности − от 

конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы 

обучения применяются в определенных пределах для развития частных 

механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения 

различных навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных этапах 

коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании речи 

как речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием 

окружающего мира. По мере улучшения фонетической стороны речи 

выдвигаются следующие принципы: 

• коммуникативно-деятельностный, учитывающий 

психолингвистические положения о последовательном усложнении речевых 

операций − от речевого навыка к речевому умению, речевым высказываниям, 

подчиненным задачам общения; 
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• активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание 

различных форм речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с 

этим принципом используются наиболее адекватные разнообразные приемы, 

обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с нарушением речи, проведение их обследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с речевыми нарушениями, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
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задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 
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все компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Особенности речевого развития детей с нарушениями речи 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) − это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 
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процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания − 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» − 

петушок, «кóй» − открой, «дóба» − добрый, «дáда» − дай, «пи» − пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 
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Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáкади» 

− собака сидит, «атó» − молоток, «тямакó» − чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» − дать, взять; 

«ки́ка» − книга; «пáка» − палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атóта» − морковка, «тяпáт» − кровать, «тя́ти» − мячик); фрагментов 

слов-существительных и глаголов («ко» − корова, «Бéя» − Белоснежка, «пи» 

− пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей 

речи («босё» − большой, «пакá» − плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т.п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
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четырехсловной фразы: «Да пить мокó» − дай пить молоко; «бáска атáть 

ни́ка» − бабушка читает книжку; «дадáй гать» − давать играть; «во изи́ 

асáнямя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиёза» − три ежа, «мóга ку́каф» − много кукол, «си́някадасы́» − синие 

карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, «тáсинпетакóк» − красный 

петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты («тиди́т а ту́е» − сидит на стуле, «щи́т а тóй» − 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» − Валин папа, «али́л — налил, 

полил, вылил, «гибы́ суп» − грибной суп, «дáйка хвот» − заячий хвост и 

т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» − муравей, жук, паук; 

«тю́фи» − туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юкá» − рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» − стул, сиденье, спинка; 

«миска» − тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» − лисенок, «мáнькавóйк» − 
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волчонок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» − карандаш, «аквáя» − аквариум, «виписéд» 

− велосипед, «мисанéй» − милиционер, «хади́ка» − холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений, может быть, нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и 

не узнáйа» − белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, 

потаму́ та хóйдна» − из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» − аквариум, «таталли́ст» − тракторист, «вадапавóд» − 

водопровод, «задигáйка» − зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 



18 

 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» − взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли́чная пáлка» − нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» − 

пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. 

п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост − хвостик, нос − носик, учит − 

учитель, играет в хоккей − хоккеист, суп из курицы − куриный и т. п.»). В то 

же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» «клю́чит − свет», «виноградник» − «он сáдит», «печник» − 

«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» − «руки», вместо «воробьиха» − «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» − «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» − «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-

таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома − дóмник», «палки для лыж − 
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пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л − 

тракторист, чи́тик − читатель, абрикóснын − абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый − 

свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый − горóхвый», «меховой − мéхный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» − «пальты́», «кóфнички» − кофточки, «мебель» − «разные стóлы», 

«посуда» − «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог − «корова», 

жираф − «большая лошадь», дятел, соловей − «птичка», щука, сом − «рыба», 

паук − «муха», гусеница − «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» − «миска», «нора» − «дыра», «кастрюля» − «миска», 

«нырнул» − «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 
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последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи́к» − снеговик, «хихии́ст» − хоккеист), антиципации 

(«астóбус» − автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» − медведь), 

усечение слогов («мисанéл» − милиционер, «ваправóт» − водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» − коврик, «восóлики» − волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» − корабль, 

«тыравá» − трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечёткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 
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Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития 

речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, 

страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 
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(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» − 

стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул − 

«купался»; зашила, пришила − «шила»; треугольный − «острый», 

«угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» − «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» − «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель − «большая»; картонная коробка − «твердая»; 

смелый мальчик − «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет 

четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший − добрый 

(«хорошая»), азбука − букварь («буквы»), бег − ходьба («не бег»), жадность 

− щедрость («не жадность, добрый»), радость − грусть («не радость, 

злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам 

с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище − «рукина, рукакища»; ножище − «большая 

нога, ноготища»; коровушка − «коровца», скворушка − «сворка, сворченик»), 

наименований единичных предметов (волосинка − «волосики», бусинка − 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной − 

«смехной», льняной − «линой», медвежий − «междин»), сложных слов 

(листопад − «листяной», пчеловод − «пчелын»), а также некоторых форм 
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приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул − 

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник − «чай варúт», виноградник − «дядя сáдит 

виноград», танцовщик − «который тацувúет» и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 

оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень 

толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа («В телевúзере 

казáлиЧерепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из 

шкафá» − вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» − встал около стула). 

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею 

казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я 

дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую 

сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 



24 

 

эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и 

т. д. 

1.5. Формы работы с детьми в рамках программы 

Выделяют следующие формы работы с детьми на занятиях: 

- индивидуальные занятия; 

- подгрупповые занятия; 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных нозологических форм речевой патологии − дислалии, ринолалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные 

особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, 

сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок 

должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий − воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны сформироваться 

умения адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
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произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами. 

 Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап. 

2. Сообщение темы занятия. 

3. Практический этап, который включает в себя игры, физминутку, 

психогимнастику, пальчиковую гимнастику, задания на развитие связной 

речи, фонетико-фонематической стороны речи, лексико-грамматического 

строя языка. 

4. Этап закрепления полученных знаний. 

- Обобщение полученных знаний. 

5. Подведение итогов занятия. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы в старшей группе дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно - ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 
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В итоге проведенной логопедической работы в подготовительной 

группе у детей сформируются умения: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

У дети, имеющие ОНР (I уровень), сформируются умения: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 

пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой 

без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

Дети, имеющие ОНР (II уровень), должны овладеть: 
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• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

Дети, имеющие ОНР (III уровень), должны овладеть: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

Дети, имеющие ОНР (IV уровень), должны овладеть: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, 

т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание работы по преодолению нарушений речи 

Содержание работы по коррекции ФФН 

Первый этап: диагностика. 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня 

речевого развития. 

Учитель - логопед проводит обследование с 1 по 15 сентября и 15 по 25 

мая. 

• Исследование неречевых психических функций; 

• Сбор анамнестических данных; 

• Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный. 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и 

совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок 

и коммуникабельности, готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля; 

• развитие звукового восприятия. 

Третий этап: постановка звука. 

Цель: постановка звука (изолировано). 

• коррекция дефектов произношения; 



30 

 

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе 

развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе;  

• развитие психологической базы речи; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука. 

Цель: закрепление звука в речи. 

• коррекция дефектов произношения;  

• развитие психологической базы речи; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

• коррекция дефектов произношения; 

• развитие психологической базы речи; 

• активизация и расширение словарного запаса; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Содержание работы по преодолению ОНР (I уровень речевого 

развития) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного 

систематического коррекционного воздействия определяется возможностью 

компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной 

категории, режим дня и расписание занятий в младшей группе детского сада 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально 

эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой − создавать 

оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников.  

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они 

не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 
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специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые 

занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей.  

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Содержание работы по преодолению ОНР (II уровень речевого 

развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 

лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их 

логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая 

неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 

нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае 

степень усвоения учебного материала будет недостаточной.  

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, 

так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
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В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, 

чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 

по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и 

слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня 

в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

Содержание работы по преодолению ОНР (III уровень речевого 

развития) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на занятиях со 

всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно делить группу на подгруппы с учетом 

уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Содержание работы по преодолению ОНР (IV уровень речевого 

развития) 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи 

ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных 

для полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется 

развитию у детей: 

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

течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности 

до предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

2.2. Перспективное планирование работы с детьми страдающими 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим 

недоразвитием речи 

Постановка 

произношения 

звуков 

Введение поставленных 

звуков в речь 

Речевой материал 

Диагностика 

речевых и неречевых 

функций ребенка 

I этап 

Изучение психических 

функций. Сбор анамнестических 

сведений. Логопедическое 

заключение. 

Диагностика по 

Володиной 

Формирование 

артикуляторной базы 

II этап 

Формирование и развитие 

артикуляторной базы, развитие и 

совершенствование 

сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и 

коммуникабельности, готовности 

Артикуляционные 

упражнения. Упражнения и 

задания для развития 

психических процессов. 
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к обучению. 

Постановка звуков III этап 

Закрепление имеющегося 

уровня звукового анализа и 

синтеза. 

Составляется из 

правильно произносимых 

звуков 

Продолжение 

постановки звука, 

отработка звука  

IV этап 

Введение в речь первого 

поставленного звука;  

а) закрепление звука в 

устной речи: в слогах, в словах, 

фразах, в тексте; 

б) устный и письменный 

анализ и синтез слов. 

Насыщается вновь 

поставленным звуком. Из 

упражнений исключаются 

звуки близкие к 

поставленному (например 

закрепляется л исключаются 

л', если ребенок не 

произносит р, р', то и они) 

Дифференциация 

звуков сходных по 

звучанию 

V этап 

Дифференциация 

изученных и поставленных ранее 

звуков. 

Насыщается 

дифференцируемыми 

звуками и закрепляемым 

звуком. Из упражнений 

исключаются близкие, еще не 

отработанные звуки. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное 

усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится 

закрепление поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков 

будет все больше и больше расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и 

специфические отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны 

речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в 

работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками 

разных фонетических групп. 

2.3. Тематическое планирование логопедических занятий по 

периодам 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в 

старшей группе 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие  

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 
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дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные − [а], [у], [и], [о], 

[э], [ы], согласные − 

[м] — [м’], [н] − [н’], 

[п] − [п’], [т] − [т’], [к] − 

[к’],  

[ф] − [ф’], [д] − [д’],  

[в] − [в’], [б] − [б’], [г] − 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой 

и мягкой атаке, с 

различной силой голоса 

и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

силе голоса. 

Дифференциация речевых 

и неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука.  

Различение 

интонационных средств 

выразительности в чужой 

речи.  

Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука 

в односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного 

падежа с предлогом 

у. Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего 

времени глаголов 

множественного 

числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  
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согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге.  

II  

Вторая 

половина 

ноября − 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости − 

мягкости [м] − [м’], [н] − 

[н’], [п] − [п’], [т] − [т’], 

[к] − [к’], [ф] − [ф’], [д] − 

[д’], [в] − [в’], [б] − [б’], 

[г] − [г’]; 

• по глухости − 

звонкости: [п] − [б], [к] − 

[г], [т] − [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука 

в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое знакомство 

с понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости − мягкости 

([м] − [м’], [н] − [н’], [п] − 

[п’], [т] − [т’], [к] − [к’], 

[ф] − [ф’], [д] − [д’], [в] − 

[в’], [б] − [б’]; [г] − [г’]); 

• по глухости − звонкости: 

[п] − [б], [к] − [г], [т] − [д];  

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

и образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми 

звуками; • заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 
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• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением 

двух согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление 

предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний 

и умений, 

полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 

III  

Вторая 

половина 

февраля − 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] − [ш], [з] − [ж]; 

• [р] − [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале.  

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы 

к соответствующему 

слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.  

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 
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2.4. Планирование логопедических занятий по периодам для детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в подготовительной 

группе. 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

навыков письма 

и чтения 

I 

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окони 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном 

и множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с 

формированием 

навыков 

произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов (Аня, 

ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух - трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: 

«ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез 

слогов («та», «ми») и 

слов: «суп», «кит» 

(все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 
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образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  
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II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 

[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор 

и др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры.  

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой платок; 

ая... голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые... 

голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

1. Звуковой анализ 

слов  

Деление слов на 

слоги, составление 

слоговой схемы 

односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые 

и мягкие.  

Качественная 

характеристика 

звуков.  

Усвоение 

слогообразующей 

роли гласных 

(в каждом слоге один 

гласный звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  
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единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(катаю − катал − буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит − выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов − 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 



43 

 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). 

Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост.У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов 

в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака − Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

предложений из «живых 

слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу − Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

Составление 

предложений с 
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использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку − 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке − 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла 

... (у, около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 

1. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-слогового 

анализа слов 

различной сложности, 

произношение 

которых не расходится 
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особенностями детей. 

  

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения 

приставки или суффикса, 

за счет словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», 

«из-за»: кот вылез... (из-

под) стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

с написанием.  

Подбор слов по 

схемам и моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении 

звукового состава 

слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов 

различной сложности. 
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(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сегодня 

не пойдем гулять, 

потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно 

и последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 
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2.5. Планирование логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи 

Планирование логопедической работы с детьми I уровня речевого 

развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи 
Сформировать умение у детей находить предметы, игрушки.  

Сформировать умение у детей по инструкции логопеда узнавать и 

правильно показывать предметы и игрушки.  

Сформировать умение у показывать части тела в соответствии с 

просьбой взрослого.  

Сформировать умение у понимать слова обобщающего значения.  

Сформировать умение у детей показывать и выполнять действия, 

связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или игровой 

ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него).  

Сформировать умение у детей дифференцированно воспринимать 

вопросы: кто? куда? откуда? с кем? 

Сформировать умение у детей понимать грамматические категории 

числа существительных, глаголов.  

Сформировать умение у различать на слух обращения к одному или 

нескольким лицам.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игрушки», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Сформировать умение у детей называть родителей, родственников 

(мама, папа, бабушка).  

Сформировать умение у детей называть имена друзей, кукол.  

По подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Сформировать умение у детей запоминать и выбирать из ряда 

предложенных взрослым игрушки и предметы (2-4 игрушки).  

Определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Сформировать умение у детей запоминать и раскладывать игрушки в 

заданной последовательности (2-3 игрушки одной тематики).  

Запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

Сформировать умение у детей находить из ряда картинок (предметов, 

игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол. 
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Находить предмет по его контурному изображению. Узнавать предмет 

по одной его детали.  

II  

Январь, февраль, 

март, апрель, 

май, июнь  

Развитие понимания речи 
Ппонимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Сформировать умение у детей отгадывать предметы, игрушки, 

животных, птиц по их словесному описанию (большой, бурый, 

косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

По просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать −нож, шить − игла, наливать суп − половник). 

Сформировать умение у определять причинно-следственные связи 

(снег − санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Сформировать умение у детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Сформировать умение у детей указывать на определенные предметы: 

вот, это, тут. 

Составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Сформировать умение у детей составлять предложения по модели: 

обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 

Сформировать умение у преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3 -го 

лица (спи − спит, иди − тидет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Сформировать умение у детей запоминать игрушки (предметы, 

картинки) и выбирать их из разных тематических групп и 

раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, 

шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь − 

зонт, снег − коньки. 

Выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.).  

Отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино − шапка; 

• шуба, пальто, плащ − шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход − желтая машина. 

Сформировать умение у детей складывать картинки из двух, четырех 

частей.  

Подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки.  

Отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

Планирование логопедической работы с детьми II уровня речевого 

развития 

Период  Основное содержание работы  
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I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Сформировать умение у детей первоначальным навыкам 

словообразования: образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, 

ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Навыки употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

Дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Навык использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.).  

Сформировать умение у детей навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой − 

моя» и их согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!). 

Сформировать умение у детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 

стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Сформировать умение у детей запоминать короткие двустишия и 

потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Сформировать умение у детей самостоятельному формулированию 

вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Сформировать умение у детей составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений 

(я, ты, он, она, они). 

Сформировать умение у детей составлять первые простые рассказы из 

двух-трех предложений (по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения 

детей в зимнее время» и т. д.  

II  Активизация речевой деятельности и развитие лексико-



50 

 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

начало июня 

грамматических средств языка 
Сформировать умение у детей использовать в речи отдельные 

порядковые числительные (один, два, много). 

Сформировать умение у детей использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). 

Изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Сформировать умение у детей понимать и использовать в 

самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые 

приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и 

т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Сформировать умение у детей подбирать однородные подлежащие, 

сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? 

Собака, кошка). 

Сформировать умение  называть части предмета для определения целого 

(спинка − стул, ветки − дерево, стрелки − часы).  

Сформировать умение подбирать слова к названному слову по 

ассоциативно-ситуативному принципу (санки − зима, корабль − море). 

Подбирать существительные к названию действия (кататься − 

велосипед, летать − самолет, варить − суп, резать − хлеб). 

Сформировать умение у детей отгадывать названия предметов, 

животных, птиц по их описанию.  

Сформировать умение у детей употреблять в самостоятельной речи 

некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень 

и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял 

мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 
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двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану).  

Составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 
Сформировать умение у детей различать речевые и неречевые звуки. 

Сформировать умение у детей определять источник звука. 

Дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Сформировать умение у детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Сформировать умение у детей дифференцировать на слух короткие и 

длинные слова.  

Сформировать умение у детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой 

голоса, интонацией.  

Воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 

звуков (па-то-ку). 

Воспроизводить слоги со стечением согласных (та − кта, по − пто). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 

зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления 

весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», 

«Профессии», «Лето» и др. 

Планирование логопедической работы с детьми III уровня 

речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Сформировать умение у детей вслушиваться в обращенную речь.  

Выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3 -го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой − моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 
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прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Сформировать умение у детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Сформировать умение у детей различать на слух гласные и согласные 

звуки. 

Сформировать умение у детей выделять первый гласный и согласный звук 

в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: 

ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Сформировать умение у детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Сформировать умение у детей различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и  вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» − «лежит» − «лежу»). 

Изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» − «иду» − 

«идешь» − «идем». 

Использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 
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расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.  

Сформировать умение у детей распространять предложения введением в 

него однородных членов.  

Составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость − звонкость; твердость − мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» − «подъехал» − 

«въехал» − «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- − -оньк-. 

Употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» − «злой», «высокий» − «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже:  
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• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным падежом, 

от − с родительным падежом, с − со − с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» − «встретился с братом»; «брат умывает лицо» − «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» − 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» − «мама сварила суп»).  

Определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» − «три» − «четыре»). 

Выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] − [з], [р] − [л], 

[ы] − [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях.  

Дифференцировать звуки по участию голоса ([с] − [з]), по твердости-

мягкости ([л] − [л’], [т] − [т’]), по месту образования ([с] − [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Сформировать умение у детей навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак − лик»). 

Планирование логопедической работы с детьми IV уровня 

речевого развития 
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Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на 

слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные − согласные, звонкие − глухие, твердые − мягкие, свистящие − 

шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая − длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и 

т. д.  

Употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в 

речи антонимов − глаголов, прилагательных, существительных 

(вкатить − выкатить, внести − вынести, жадность − щедрость, 

бледный − румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист − спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля).  

Дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

 профессию ж. р. (воспитатель − воспитательница, баскетболист − 

баскетболистка).  

Сформировать умение у детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец − танцевать − танцовщик − танцовщица − 
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танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 

(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных − согласных, твердых − мягких, звонких − глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у − утка).  

Анализировать звуковой ряд, состоящий из двух − трех − четырех 

гласных звуков.  

Осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] − количество изучаемых букв 

и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей); анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом − 

прямые. 

Осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
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Развивать графо-моторные навыки.  

II 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] − [л], [с] − [ш], [ш] − [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] − [т’] − [ч], [ш] − [щ], [т] − [с] − [ц], [ч] − [щ] и 

т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак − кулачок − кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить − просить − упрашивать; плакать − рыдать − всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы 

в другие (веселье − веселый − веселиться − веселящийся). 

 Объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  
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• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] − [ш], [с] − [з], [п] − [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать 

и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му − пу, мушка, пушка, кол − укол 

и т. д.). 

Определять количество слов в предложении, их последовательность.  

Выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

 

2.6. Перспективный план учителя-логопеда на год 

Наименования мероприятий Сроки проведения 

 I. Диагностика и коррекция речевых нарушений. 

Подгрупповая и индивидуальная деятельность с 

детьми 

 

 Обследование речи воспитанников ДО МБОУ Сентябрь, март 
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«СОШ № 22» с 4-7лет.  

 Логопедическая помощь для коррекции нарушений 

речевого развития у детей в возрасте от 4-7 лет. 

В течение года 

 Проведение индивидуальных логопедических 

занятий с детьми 4-7 лет  

В течение года 

 Проведения логопедического обследования детей по 

запросам родителей. 

Сентябрь - май 

 II. Методическая работа с воспитателями и 

специалистами 

 

 Посещение открытых занятий воспитателей по 

развитию речи. 

В течение года 

 Индивидуальное консультирование воспитателей: 

- познакомить воспитателей с результатами 

диагностики детей с нарушениями речи; 

- «пропедевтика речевых нарушений»; 

- «развитие мелкой моторики»; 

- «развитие артикуляционного аппарата»; 

- «развитие лексико-грамматического строя речи»; 

- «развитие связной речи» и др. 

В течение года 

 Привлекать воспитателей и педагогов к посещению 

подгрупповых занятий учителя - логопеда 

В течение года 

 III. Консультативная работа с родителями   

 Индивидуальное консультирование родителей для 

оказания своевременной логопедической помощи 

детям (по запросу родителей) 

В течение года 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедическом пункте. Роль семьи в преодолении 

дефектов речи 

 Норма звукопроизношения детей седьмого 

года жизни. 

 Норма звукопроизношения детей шестого 

года жизни. 

 Норма звукопроизношения детей пятого года 

жизни. 

 Развитие правильной артикуляции для 

профилактики нарушения звукопроизношения. 

 Как помочь ребёнку овладеть правильным 

звукопроизношением (артикуляционная гимнастика, 

игры на развитие мелкой моторики). 

 Что такое фонетико – фонематическое 

недоразвитие речи? 

 Мелкая и общая моторика. 

 Что нужно знать родителям будущих 

первоклассников. 

В течение года 

 IV.Работа с документацией В течение года 

 Оформление организационной документации в 

рамках ФГОС 

 

 Речевые карты (индивидуально на каждого ребенка) 

с результатами продвижения, с указанием даты 

проводимой диагностики. 

В течение года 
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 Списки детей, посещающих логопедический пункт. Сентябрь, январь, май   

 Годовой план работы учителя-логопеда. Сентябрь 

 Календарно - тематический план работы учителя-

логопеда. 

 Сентябрь 

 Планы индивидуальной деятельности по всем видам 

речевых нарушений. 

Сентябрь 

 Тетради-дневники для индивидуальной деятельности 

по коррекции речи детей. 

В течение года 

 Журнал состояния речи детей, посещающих ГДО 

МБОУ «СОШ № 22». 

В течение года 

 Журнал учета посещаемости индивидуальной 

коррекционно – развивающей деятельности. 

Сентябрь 

 Расписание занятий, заверенное заведующим ГДО 

МБОУ «СОШ № 22» 

Сентябрь 

 График работы учителя-логопеда, утвержденный 

руководителем. 

Сентябрь 

 Отчет об эффективности коррекционно-

логопедической работы за учебный год. 

Апрель - май 

 Самоанализ работы логопеда. Конец мая  

 V.Работа в логопедическом кабинете  

 Пополнять картотеку детской и методической 

литературы. 

В течение года 

 Пополнять картотеку игр для развития общей 

моторики, ВПФ, звукопроизношения. 

В течение года 

 Пополнять логопедический кабинет различным 

демонстрационным материалом. 

В течение года 

 VI.Организационная работа и повышение 

квалификации 

 

 Накопление теоретического и практического 

материала. 

В течение года 

 Пополнять знания в области логопедии и 

дефектологии, используя новинки методической и 

логопедической литературы. 

В течение года 

 Участвовать в работе методического объединения 

логопедов города, советах педагогов ГДО. 

В течение года 

 Перенимать опыт других логопедов и делиться 

своими наработками. 

В течение года 

 Посещение системных и тематических курсов. В течение года 

 

2.7. Взаимодействие логопеда с воспитателями групп 

Работа воспитателя в группах для детей с нарушениями речи имеет 

свою специфику. В задачу воспитателя входит выявление степени 

отставания детей в усвоении программного материала по всем видам 

учебной и игровой деятельности. Это необходимо для устранения 

пробелов в развитии детей и создания условий для успешного обучения в 

среде нормально развивающихся сверстников. С этой целью в первые две 
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недели воспитатель определяет возможности детей в речевой, 

изобразительной, конструктивной деятельности, в овладении счетными 

операциями и т. п. 

Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности 

речевого развития детей. Воспитатель должен иметь представление о том, 

пользуется ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, 

владеет ли разными типами связной речи, доступными по возрасту детям 

старшей группы: пересказом по картине, серии картин, описанием, 

рассказом из личного опыта и др. 

При оценке состояния навыков по этим направлениям следует 

учитывать общеобразовательные программные требования для данной 

возрастной группы. Исходя из неоднородности состава детей с 

нарушениями речи, обусловленной различной этиологией нарушения и 

социокультурными факторами, важно в результате первичного обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного мате-

риала, предлагаемого для средней и старшей группы детского сада 

общеразвивающего вида. Возможны разные варианты соответствия 

программным требованиям: полностью соответствует, отстает, значительно 

отстает. После проведенного обследования воспитатель получает 

представление о состоянии навыков каждого ребенка по направлениям: 

элементарные математические представления, речь, изобразительная 

деятельность, конструктивная деятельность, игровая деятельность, 

двигательные навыки, музыкально-ритмические способности. Это позволит 

при проведении занятий усилить их коррекционную направленность и 

адресно осуществить индивидуальный подход. 

На педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают 

результаты обследования, и коллегиально обсуждается выбор типовой 

программы и варианты ее реализации с учетом возможностей детей. 

Предъявляемый речевой материал должен быть соотнесен с уровнем 

фонетического, фонематического и общего речевого развития детей. 
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Чрезмерные речевые нагрузки могут негативно повлиять на процесс 

коррекции. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей 

(уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи), проводятся в течение года, как 

воспитателем, так и логопедом. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает 

определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем 

словаря, речевых умений и, навыков, которые должны быть усвоены 

детьми на данном возрастном этапе. 

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над 

развитием речи детей, не подменяют, а дополняют друг друга. 

Воспитатель ориентируется на программный материал, 

предлагаемый для данного возрастного уровня детей дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида. Он осуществляет 

обучение родному языку на занятиях и руководство развитием речи детей 

вне занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учи-

тывая особенности речевого развития детей. Процесс обучения родному 

языку имеет некоторое своеобразие. 

В начале обучения воспитатель использует преимущественно методы и 

приемы развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. 

Так, широко применяется наглядный метод обучения, например, экскурсии, 

знакомство детей с теми или иными объектами, показ картин и 

видеофильмов. Использование словесных методов обучения сводится 

преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказам 

воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию 

диалогической речи. Сюда относятся различные формы вопросов и ответов: 

краткий ответ, развернутый ответ (несколько позднее), понимание различных 

вариантов вопроса, умение поддерживать разговор с собеседником. В то же 
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время во втором полугодии большое внимание уделяется развитию основных 

типов монологической речи. 

Содержание логопедических занятий, организация и методические 

приемы определяются целями коррекционного обучения с учетом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленных детьми в 

процессе работы воспитателя по разделам программы. Усилия логопеда 

направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробелов в области 

словоизменения, словообразования и недостаточного овладения 

предложно-падежным управлением. 

Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее 

входят накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), 

имеющих уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное 

употребление в речи приставочных глаголов; практическое накопление 

родственных слов, знакомство с наиболее распространенными случаями 

многозначности слов, практическое ознакомление со словами, имеющими 

противоположное значение. 

Основная цель лексических заданий − научить детей правильно и 

осмысленно употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в 

составлении словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, 

предлагаемые логопедом, а затем − самостоятельно. Большое внимание 

уделяется совершенствованию практического навыка употребления в речи 

простого распространенного предложения. Для логопедических занятий 

подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в 

образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические 

ошибки. Используются упражнения на изменение падежных форм 

существительного в зависимости от предлога или вопроса; на изменение 

грамматических форм числа существительных; числа, лица и времени 

глаголов, а также на правильное употребление форм глаголов при 

сочетании с личными местоимениями. Особое внимание уделяется пра-

вильному согласованию прилагательных с существительными в косвенных 
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падежах, согласованию порядковых числительных с существительными. 

Постепенно усвоенные типы речевых конструкций логопед включает в 

работу над связной речью, применяя специальные методические приемы. 

Особого внимания требуют подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически 

правильной речи. 

Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко 

используются специальные упражнения, развивающие направленность на 

смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и 

различные морфологические элементы изучаемых лексических единиц. 

Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной 

программе − формирование у детей полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений и 

навыков в различных ситуациях, развитие навыков изменения 

просодических характеристик самостоятельных высказываний в 

зависимости от речевых намерений. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как 

самоцель, а как одно из необходимых средств воспитания звуковой 

культуры в целом, развития связной речи и подготовки детей к 

успешному овладению письменной формой речи, развития языковой 

способности ребенка. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на 

основе теоретических положений о роли полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления письма и чтения (Р. Е. Левина, 

А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин и др.).  

2.8. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

воспитанников 
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Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на 

сегодняшний день является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с 

речевыми нарушениями. Дети с нарушениями речи − это дети, имеющие 

отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Нарушения речи многообразны, они проявляются в нарушении 

произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а 

также в нарушении темпа и плавности речи. 

С каждым годом число детей логопатов увеличивается. Сегодня в 

среднем каждый четвертый ребенок дошкольного возраста страдает 

замедленным развитием речи или его нарушением. Рост числа нарушений 

развития речи в наше время объясняется не только медицинскими 

факторами, но и изменившимися социально-культурными условиями, в 

которых сегодня растут дети, независимо от уровня образования родителей 

или их принадлежности к определенным социальным слоям. Одной из 

причин отставания в речевом 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 повседневной жизни и постоянный 

просмотр телевизора оборачивается печальными последствиями для 

овладения речью ребенком. 

Важным направлением коррекционной работы с дошкольниками 

является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, 

ранняя диагностика, подготовка детей-логопатов к школьному обучению. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Ни 

одна система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не 

задействована семья. Нередко логопеды испытывают трудности в 

установлении контакта с родителями воспитанников. Не всегда родители, 
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компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому 

так необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей. 

Существуют устойчивые формы работы логопеда с семьей, которые в 

дошкольной педагогике принято считать традиционными: 

o педагогическое просвещение родителей, осуществляемое в двух 

направлениях: внутри детского сада и за его пределами. 

o  беседы и консультации, направлены в основном на семьи, не 

справляющиеся с воспитательной и образовательной функцией. (Ведущая 

роль в них принадлежит педагогу. Темы, рассматриваемые во время бесед и 

консультаций, исходят от педагогов и ведутся в направлении, которое им 

казалось необходимым.) 

o общие и групповые родительские собрания также родители в 

роли пассивных слушателей. 

o наглядная пропаганда оформление педагогами в виде стендов, 

тематических выставок и т.д. Родители знакомятся с ней чисто 

механически, когда забирают или приводят детей в группу. 

Традиционные форм работы логопеда с семьей не так эффективны: 

 работа с родителями ведется не дифференцированно, без учета 

особенностей ребенка и семьи;  

 родители привлекаются только к осуществлению 

организационных моментов. 

Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй 

предполагает следующие этапы взаимодействия логопеда с родителям (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, 



67 

 

особенностях общения его с другими детьми, результатами 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 делится 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 этапов, может начинать осторожно 

давать советы родителям. 

В условиях современных технологий дошкольного образования более 

актуальными являются такие формы работы, которые обеспечивают решение 

проблемы каждого ребенка и семьи индивидуально. Именно поэтому в 

настоящее время востребованным является такое взаимодействие логопеда с 

родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, 

переживаниями; оно так же направлено на повышение педагогической 

культуры родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них 

педагогических умений, навыков. 

Начинается работа с диагностики, т.е. с выявления особенностей 

воспитания и обучения ребенка в семье, составления перспективного 

планирования работы логопеда с родителями, а затем осуществляется 

контроль выполнения поставленных задач. 

Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее 

действенным, необходимо четко определить задачи логопедической работы: 

 приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с 

приемами обучения и развития речи; 

 помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или 

наоборот; 
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 убедить в успешности освоения им определенных знаний и 

умений; 

 убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный 

материал в домашних условиях. 

Информационное просвещение предполагает знакомство: 

 с возрастными особенностями становления детской речи; 

 с результатами психолого-педагогического, логопедического 

обследования; 

  с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение включает в себя:  

 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы 

с ребенком-логопатом; 

 привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; 

 формирование у родителей и детей представления о готовности к 

обучению в школе. 

Формы работы логопеда с родителями в ГДО по преодолению 

речевых недостатков. 

 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее 

актуальные проблемы для родителей). 

 Дни открытых дверей (Родители посещают занятия, смотрят, как 

дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще 

поработать).  

 Родительские пятиминутки (Рекомендуются при работе на 

логопункте, где родители получают возможность кратковременной личной 

консультации). 

 Консультации – практикумы (Совместно с детьми родители 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе 

с детьми в логопедических тетрадях). 

 Родительские собрания. 
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 Домашние задания (рекомендации) (Логопед предоставляет 

родителям возможность изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они 

могли проследить динамику их обучения, организовать их участие в 

выполнении домашнего задания). 

 Домашние игротеки (Эта рубрика знакомит родителей с 

простыми, но очень интересными, а главное полезными играми для детей, в 

нее входят описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые 

родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время: «На 

кухне», «По дороге в детский сад», «В свободную минутку»). 

Преимущество новых форм и методов взаимодействия педагогов с 

родителями неоспоримы и многочисленны: 

 положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей 

на совместную работу (Родители всегда уверены в том, что педагоги всегда 

помогут в решении педагогических проблем и в тоже время не навредят. Так 

как будут учитывать мнение семьи и предложения по взаимодействию с 

ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны 

родителей в решении проблем. А в самом большом выигрыше находятся 

дети, ради которых осуществляется данное взаимодействие); 

 учет индивидуальности ребенка (педагог, постоянно 

поддерживает контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и 

учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности педагогического процесса); 

 укрепление внутрисемейных связей, что также, к сожалению, 

является проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний 

день; 

 возможность реализации единой программы воспитания и 

развития ребенка в ГДО и семье. 

При новом подходе взаимодействия с семьей удается избежать тех 

недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. 

Рассматривание результатов своего труда радует и детей и конечно, их 
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родителей. Они начинают сами интересоваться успехами своих детей, 

предлагают помощь, контролируют и нацеливают на красивую, правильную 

речь. 

Доверительно-партнерские отношений между всеми участниками 

коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только собственно 

нарушения речи, психических процессов, поведения у ребенка, но и 

решаются многие личностные конфликты и проблемы родителей, создается 

благоприятный эмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в 

развитии, формируются детско-родительские отношения. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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3. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-
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11. Лопухина И. С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. М. - 1998. 
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фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина, Т. В. Туманова. 



72 

 

6. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов. М. - 1999. 

7. Степанова О.А. Организация логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

8. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

9. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

10. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: 

Гном-пресс, 1999. 

11. Ткаченко Т. А. Коррекция фонетических нарушений детей. М «Владос», 

2003г. 

12. Ткаченко Т. А. Звуки и знаки (гласные, согласные). Подготовка 

дошкольников к чтению и письму. В двух кн.М «Владос», 2002г. 

13. Ткаченко Т. А. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша.  — М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

14. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

практическое пособие Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной. — М.: Айрис-

Пресс, 2004. 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

16. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

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

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. (Программы педагогических институтов 

коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи 6- го года жизни). 

19. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция 

нарушений речи //Программы дошкольных образовательных учреждений 
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компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2008. 

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

недоразвитием. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000г. 

21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с ОНР. М. -                           

1989. 

Список цифровых образовательных ресурсов 

1. doshvozrast.ru 

2. http://www.o-detstve.ru/ 

3. twirpx.com 

4. detsad-kitty.ru 

5. logoburg.com 

6. logoped.ru 

7. logomag.ru 

8. logopediya.com 

9. logopedmaster.ru 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение логопедического кабинета: 

1) Пособия для постановки звуков; 

2) Пособия для автоматизации и дифференциации звуков; 

3) Игрушки; 

4) Предметные картинки; 

5) Дидактический материал. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда 

группы содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
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Насыщенность среды предполагает соответствие возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, - стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.3. Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс в группах строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и 

возможностей, а также с учетом реализации коррекционно-развивающих 

задач.  
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При организации воспитательно-образовательной работы необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для разностороннего 

развития детей. Лексические темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников с ТНР появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

игровых и познавательных центрах в группе, а также на логопункте.  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 - совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации программных задач. 
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Приложение 1 

 Схема логопедического обследования детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

I. Анкетные данные 

__________________________________________________________________ 

1. Где находился ребенок до поступления в группу 

__________________________________________________________________ 

2. Жалобы родителей 

__________________________________________________________________ 

3. Данные о речевом развитии (появление первых слов, предложений) 

__________________________________________________________________ 

II. Уровень общего развития ребенка 

__________________________________________________________________ 

1. Устойчивость внимания, работоспособность 

__________________________________________________________________ 

2. Состояние общей и мелкой моторики 

__________________________________________________________________ 

III. Общее звучание речи (разборчивость, темп, интонация) 

__________________________________________________________________ 

1. Строение и подвижность артикуляционного аппарата 

__________________________________________________________________ 

2. Произношение звуков: 

• Свистящие 

__________________________________________________________________ 

• Шипящие 

__________________________________________________________________ 

• [Л], [Л’] 

__________________________________________________________________ 

• [Р], [Р’] 

__________________________________________________________________ 
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• Аффрикаты 

__________________________________________________________________ 

3. Различение звуков на слух и в произношении 

__________________________________________________________________ 

4. Сформированность фонематического восприятия 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуется использовать пособие по диагностике речевых 

нарушений «Методы обследования речи детей», М., 2005 (под ред. Г. В. 

Чиркиной) 

5. Произношение слов сложного слогового состава, имеющихся в 

лексическом запасе ребенка 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуется использовать классификацию А. К. Марковой и др. 

6. Словарный запас 

__________________________________________________________________ 

7. Грамматический строй речи 

__________________________________________________________________ 

8. Связная речь (рассказ по картинке, серии картин, пересказ) 

__________________________________________________________________ 

В случае выявления нарушений словарного запаса, грамматического 

строя речи и связной речи рекомендуется более детальное обследование по 

методикам Г. А. Каше, О. Е. Грибовой, Г. И. Жаренковой, Т. Б. Филичевой, Г. 

В. Чиркиной и др. 

Заключение 

________________________________________________________________ 

В соответствии с клинико-педагогической классификацией: алалия, 

дизартрия, ринолалия, дислалия. В соответствии с психолого-педагогической 

классификацией: фонетико-фонематическое недоразвитие, общее 

недоразвитие речи. 
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Рекомендации 

______________________________________________________________ 

В случае выявления общего недоразвития речи у ребенка, логопедом 

могут быть даны рекомендации родителям ребенка обратиться на ПМПК для 

уточнения диагноза и определения типа образовательного учреждения. 

 

Приложение 2 

 Схема логопедического обследования детей с общим 

недоразвитием речи (I, II, III, IV уровни речевого развития) 

Схема логопедического обследования детей с I уровнем речевого 

развития 

1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, 

откуда поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь 

ребенка, обращались ли ранее к логопеду) 

__________________________________________________________________ 

2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания 

беременности и родов, раннее физическое и психическое развитие (когда 

начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и близких людей и т. 

д.), когда стал реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились 

гуление и лепет; характер протекания лепетного этапа развития речи (низкая 

активность, однообразие и т. д.), понимание простых обращений, просьб, 

время появления осмысленных слов, характер первых слов (целостность или 

слоговое воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно 

повторяет слова за взрослыми, время появления первых словосочетаний, 

характер поступательного развития речи (замедленный, динамичный, 

прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем 

выражалось)) ________________________________________________ 

3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, 

психоневролога и др.) 

__________________________________________________________________ 
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4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и 

поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности 

мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и 

подвижность органов артикуляционного аппарата) 

__________________________________________________________________ 

5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, 

обиходных предметов, частей тела (на своем примере и на примере куклы), 

предметов, изображенных на сюжетных и предметных картинках, обиходных 

действий, действий, выраженных возвратными глаголами, действий, близких 

по ситуации, вопросов по содержанию сюжетной картинки, 

пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, возьми 

книгу, положи ее на полку; положи мяч под стул; карандаш − в коробку и т. 

д.), назначения предметов, названия признаков по величине, цвету, 

принадлежности и т. п., обобщающего значения слов, категории числа 

существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального 

изменения глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода 

прилагательных ____________________________________________________ 

6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание 

текста, выполнение указательных действий с опорой на вопросы по 

содержанию) 

__________________________________________________________________ 

7. Обследование активного словаря и навыков речевого подражания 

(количество словесных единиц в активной речи ребенка, частота 

использования отдельных слов, возможности повторения за логопедом слов 

из активного лексикона (в любом фонетическом оформлении, возможности 

повторения отдельных гласных звуков и их сочетаний ([у], [a], [о], [и]), 

возможность использования в речи звуко-комплексов и звукоподражаний, 

проявления многозначности слов, возможности соединения лепетных слов в 

фрагменты предложений («да ку» − дай куклу). 

Логопедическое заключение 
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__________________________________________________________________ 

Рекомендации к оценке полученных результатов обследования: 

− сопоставить уровень понимания речи с уровнем развития 

экспрессивной речи ребенка; 

− определить количественный состав имеющихся у ребенка слов и 

отдифференцировать их по категориям: 

• правильно произносимые слова (папа, мама, баба); 

• слова-фрагменты («япа» − яблоко, «ко» − кошка, «мина» − мишка); 

• слоговые звукоподражания (му-му, га-га); 

• контурные слова («ника» − книга, «ати» − очки, «татя» − рука); 

• диффузные слова (не соотносящиеся с нормативными лексемами) 

(«вака» − кровать, «тика» − лошадка, «атя» − подушка); 

− четко определить возможность/невозможность употребления 

простых предложений в самостоятельной речи. 

При подведении итогов обследования необходимо сопоставить 

полученные результаты с условным эталоном речевого развития по 

возрастным этапам. 

Схема логопедического обследования детей с II уровнем речевого 

развития 

1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, 

откуда поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь 

ребенка, обращались ли ранее к логопеду) 

__________________________________________________________________ 

2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания 

беременности и родов, раннее физическое и психическое развитие (когда 

начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и близких людей и т. 

д.), когда стал реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились 

гуление и лепет, характер протекания лепетного этапа развития речи (низкая 

активность, однообразие и т. д., понимание простых обращений, просьб, 

время появления осмысленных слов, характер первых слов (целостность или 
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слоговое воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно 

повторяет слова за взрослыми, время появления первых словосочетаний, 

характер поступательного развития речи (замедленный, динамичный, 

прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем 

выражалось)) ________________________________________________ 

3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, 

психоневролога и др.) 

__________________________________________________________________ 

4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и 

поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности 

мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и 

подвижность органов артикуляционного аппарата) 

__________________________________________________________________ 

5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, 

обиходных предметов, частей тела (на своем примере и на примере куклы), 

предметов, изображенных на сюжетных и предметных картинках, обиходных 

действий, действий, выраженных возвратными глаголами, действий, близких 

по ситуации; вопросов по содержанию сюжетной картинки, 

пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, возьми 

книгу, положи ее на полку; положи мяч под стул; карандаш − в коробку и т. 

д.), назначения предметов, названия признаков по величине, цвету, 

принадлежности и т. п., обобщающего значения слов, категории числа 

существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального 

изменения глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода 

прилагательных ___________________________________________________ 

6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание 

текста, выполнение указательных действий с опорой на вопросы по 

содержанию) 

__________________________________________________________________ 
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7. Обследование понимания названий грамматических категорий 

(числа существительных, глаголов, рода глаголов, вида глагола, их 

префиксального изменения, падежных форм, рода прилагательных, падежно-

предложные конструкции, выражающие отношения лиц, предметов между 

собой, временных отношений) 

__________________________________________________________________ 

8. Обследование состояния активной речи: 

• объем и качественные характеристики предметного, глагольного 

словаря и словаря признаков (названия предметов и их частей, частей тела 

человека и животных, птиц и их детенышей, их жилищ, профессий и 

соответствующих действий и атрибутов, обобщающие слова, действия, 

связанные с окружающим животным и растительным миром) 

__________________________________________________________________ 

• навыки словообразования (уменьшительно-ласкательные формы 

существительных и простые приставочные глаголы) 

__________________________________________________________________ 

• навыки словоизменения (употребление падежных конструкций, 

согласование существительных с прилагательными и порядковыми 

числительными) 

__________________________________________________________________ 

• возможности понимания и использования предлогов (простых и 

некоторых сложных) 

__________________________________________________________________ 

• возможности составления предложений с опорой на наводящие 

вопросы, по картинке и т. п. (максимальное количество слов, употребляемых 

при составлении предложения, взаимосвязанность слов в предложении и т. 

д.) ___________________________________________________________ 

• возможности объединения нескольких предложений в короткий 

рассказ 

__________________________________________________________________ 
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9. Обследование звукопроизношения и возможности 

воспроизведения слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости (в 

соответствии с выделенными А. К. Марковой классами слоговой структуры) 

________________________________________________________________ 

10. Обследование фонематического восприятия (повторение слогов с 

оппозиционными звуками, при условии, что эти звуки произносятся 

правильно, определение наличия заданного звука в слогах, словах (после 

небольшого обучения)) _____________________________________________ 

Логопедическое заключение  

_________________________________________________________________ 

При оценке детской речи необходимо сопоставить данные 

обследования с эталонами возрастной нормы. 

Схема логопедического обследования детей с III уровнем речевого 

развития* 

1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, 

откуда поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь 

ребенка, обращались ли ранее к логопеду) 

__________________________________________________________________ 

2. Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые 

слова и предложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда родители 

заметили отставание в речевом развитии; какое участие семья принимала в 

стимуляции развития речи ребенка) 

__________________________________________________________________ 

3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, 

психоневролога и др.) 

__________________________________________________________________ 

4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и 

поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности 

мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и 
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подвижность органов артикуляционного аппарата) 

__________________________________________________________________ 

5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования 

(образец беседы, общее звучание речи (общая оценка темпа, 

выразительности, разборчивости речи, звучания голоса и т. д.), наличие 

фразовой речи (указать, предложения какой структуры используются в 

самостоятельной речи)) __________________________________________ 

6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в 

слогах, словах, фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, 

о, ы] и т. д.), йотированные звуки ([я, ю, е] и т. д.), шипящие и свистящие ([с, 

с’, з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т−д, п−б, в−ф]), твердые/мягкие 

([т−т’, д−д’, п−п’, в−в’]), заднеязычные ([к−к’, г−г’, х−х’] и т. д.)) 

__________________________________________________________________ 

• состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда 

других звуков, в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, 

самостоятельное придумывание слов с заданным звуком) 

_____________________________________________________________ 

7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого 

гласного/согласного звука в слове; выделение последнего согласного звука в 

слове; гласного звука в положении после согласного; составление слова по 

отдельно названным звукам) 

__________________________________________________________________ 

• обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости 

(воспроизведение слов различной слоговой структуры и фраз, включающих 

слова сложной слоговой структуры) 

__________________________________________________________________ 

• обследование количественных и качественных показателей развития 

лексического строя языка (выявление степени сформированности понимания 

и употребления наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на 
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тематические циклы) 

__________________________________________________________________ 

• понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; 

животных, птиц и их детенышей; глаголов, обозначающих голоса животных 

и птиц; чувств, эмоций; различных явлений природы; действий, связанных с 

различной профессиональной деятельностью; глаголов, связанных с 

животным и растительным миром; семантически близких названий действий, 

признаков предметов, обозначающих величину, форму, цвет, вес, 

температуру, сезонность, подбор антонимов, синонимов, подбор однородных 

членов предложения к заданным словам, объяснение значений слов, 

объяснение переносного значения слов и целых выражений 

________________________________________________________________ 

8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение 

значения производных слов, образование существительных мужского, 

женского и среднего рода с уменьшительно-ласкательным и 

уничижительным значением, существительных с увеличительным значением, 

существительных со значением единичности, названий профессий мужского 

и женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных 

глаголов, притяжательных прилагательных, относительных прилагательных, 

относительных прилагательных, выражающих эмоциональную окраску, 

сложных слов, выявление словотворческих способностей) 

__________________________________________________________________ 

9. Обследование грамматического строя речи (падежно-

предложные конструкции, выражающие отношения лиц, предметов между 

собой, временные отношения, употребление существительных единственного 

и множественного числа в именительном и родительном падежах, 

употребление существительных в родительном падеже, существительных 

множественного числа в дательном и винительном падежах, навыки 

согласования существительных мужского, женского и среднего рода с 
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прилагательными и существительными) 

_________________________________________________________________ 

10. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по 

картине, по представлению (описанию), по серии картин, пересказа) 

__________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации 

______________________________________________________________ 

При обследовании детей с IV уровнем речевого развития 

рекомендуется, придерживаясь указанной схемы, усложнять методику и 

содержание предлагаемых детям заданий: варьировать лексический 

материал, давать меньше опоры на наглядность, включать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики, наращивать структуру 

предложных конструкций, добиваться ответов полноценным развернутым 

высказыванием, включающим придаточные причины и следствия, добавлять 

творческие виды рассказывания, усложнять лексические темы, изучать 

подробнее навыки звукового и слогового анализа и синтеза, владение 

элементами грамоты и т д. 

Приложение 3 

Речевая карта 

Фамилия, имя, отчество ребенка_____________________________________ 
Дата рождения «____» ___________ _____ года 

Дата поступления в логопедическую группу ___________________________ 

–Анамнестические данные (от какой беременности по счету, как она 

протекала, как протекало раннее речевое  
развитие 

ребенка):_________________________________________________________ 

– отец (ФИО):______________________________________________________ 
– мать (ФИО):______________________________________________________ 

– слух_____________________________________________________________ 

– зрение___________________________________________________________ 

– интеллект________________________________________________________ 
– особенности восприятия, внимания, памяти, способности к логическому 

мышлению, уровень обобщения 
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_____________________________________________________________________________                                                                                     

– речевая среда и социальные условия______________________________ 
– речевое развитие ребенка: гуление, лепет, первые слова, фразовая речь, не 

прерывалось ли речевое развитие 

 ребенка (если да – какие причины? Как быстро пополнялся словарный  
запас?): 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Общее звучание речи (темп, плавность, громкость и устойчивость голоса, 
разборчивость, состояние речевого дыхания) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
– Состояние общей моторики. Координация движений, состояние моторики,  

ведущая 

рука______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Состояние артикуляционного аппарата: 

– правильность прикуса_____________________________________________ 

– строение неба, зубов, языка, подъязычной связки 
__________________________________________________________________ 

– подвижность языка, губ, нижней челюсти 

________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения в норме, нарушено: 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие: в норме, нарушено 

_______________________________________________________________ 
– повторение слогов с оппозиционными 

звуками___________________________________________________________ 

– дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 
(по 

картинкам и на слух) _____________________________________________ 

– дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

(по 
картинкам и на слух)______________________________________________ 

Состояние фонематического анализа и синтеза: в норме, 

нарушено:_________________________________________________________ 
выделение заданного звука в словах 

_______________________________________________________________ 

- выделение ударного гласного звука в начале слова(Оля, Ира, 

Аня)___________________________________________________________ 
- определение первого согласного звука в словах_________________________ 

– последовательности звуков в слове___________________________________ 

– количества звуков в слове __________________________________________ 
– определение места звука в слове ____________________________________ 
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- определение положение звука по отношению к 

другому________________________________________________________ 

Произношение слов сложной слоговой структуры: в норме, 
нарушено_______________________________________________________ 

– воспроизведение 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти сложных слов (называние по 

картине)___________________________________________________________ 

– отраженное проговаривание______________________________________ 
– характер нарушений (пропуски, перестановки, усечение слогов) 

_______________________________________________________________ 

Обследование понимания речи: 

- определение уровня понимания обращенной речи (нулевой, ситуативный, 

номинативный, предикативный, расчлененный, обиходно-  

бытовой)__________________________________________________________ 

– понимание различных грамматических форм_________________________ 
– словоизменения (рода, числа, падежа) 

_______________________________________________________________ 

– дифференциация форм словообразования (существительных с 
уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, приставочных глаголов) 

_______________________________________________________________ 

– понимание предложно-падежных конструкций _______________________ 
– понимание связной речи _________________________________________ 

Состояние словарного запаса (общий объем словаря, ошибки в 

употреблении слов, 
замена по смыслу или акустическому сходству) 

1. Предметный словарь: 

– объяснение значений слов (холодильник, пылесос, трамвай) 

_______________________________________________________________ 
– называние частей предметов (у чайника, у стула) 

_______________________________________________________________ 

– наличие обобщающих понятий ____________________________________ 
– название профессий ____________________________________________ 

– подбор антонимов, синонимов____________________________________ 

2. Глагольный словарь: 

– употребление глаголов при ответах на вопросы в соответствии с 
возрастной нормой ______________________________________________ 

- Кто что делает? (по профессиям)___________________________________ 

- Кто как голос подает?___________________________________________ 

- Кто как ест?___________________________________________________ 
- Кто как передвигается?__________________________________________ 

- подбор антонимов, синонимов _____________________________________ 

3. Словарь признаков: 
– называние цветов (основных, оттеночных) __________________________ 

– подбор прилагательных к имени существительному __________________ 
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_______________________________________________________________ 

– подбор антонимов, синонимов______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Грамматический строй речи: 

1. Состояние словоизменения: 

– образование Р. П. существительных множественного числа (стол, сестра, 

окно, ведро и др.)  
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

– употребление существительных в косвенных падежах 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

– образование родительного падежа множественного числа существительных 

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

– употребление предложно-падежных конструкций (играть с куклой, лепка из 

пластилина)  
__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

– согласование прилагательных с существительными (Лимон какой? Платье 

какое? Лиса какая?) 
______________________________________________________________ 

– согласование существительных с числительными 

_______________________________________________________________ 

 

 – подбор антонимов (широкий, веселый, мокрый, прямой, 

высокий)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
– образование прилагательных от существительных (ложка из дерева, платье 

из шерсти, ручка из пластмассы) 

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. Состояние словообразования: 

– образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

– образование названий детенышей животных 
_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

– образование относительных 

прилагательных____________________________________________________ 
– образование притяжательные 

прилагательных)____________________________________________________ 
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– образование приставочных глаголов (шьет, пришивает, вышивает, прыгает, 

подпрыгивает,  

перепрыгивает) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

– глагольный словарь (что делает повар, учительница, врач, почтальон,  

шофер) 
__________________________________________________________________ 

– кто какой голос подает? (кошка (мяукает), собака -                 , утка -              

корова -           , петух -                        , свинья -                      , мышь -                              
– образование глаголов совершенного вида__________________________ 

3. Состояние синтаксиса: 

– типы употребляемых предложений __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

– особенности нарушения их строения ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Состояние связной речи: 

– составление рассказа по картине (стереотипность оформления, неточность 

словоупотребления, дополнение посторонней информацией)  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
– по серии сюжетных картин (отсутствие связующих элементов, выпадение 

смысловых звеньев, искажение 

сюжета)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

– пересказ, рассказ-описание ______________________________________ 
(последовательность, логичность изложения, правильность использования 

лексико- 

грамматических средств, построения синтаксических конструкций) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Письменная речь: 

Чтение: 

– уровень овладения техникой чтения (побуквенное, послоговое, слитное, 
беглое) 

__________________________________________________________________ 

– темп чтения (вслух, про себя) ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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– понимание прочитанного (с трудом понимает прочитанное, пересказывает 

только 

с опорой на вопросы логопеда, понимает основное содержание текста, но 
затрудняется в улавливании скрытого смысла) _______________________ 

__________________________________________________________________ 

– характеристика ошибок (замены и перестановки букв, слогов, ошибки 

грамматического характера, оптические ошибки, не держит строчку, 
зеркальное 

чтение)____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Письмо: 

– наличие и характер специфических ошибок (при списывании, написании 

диктанта, в самостоятельной работе) ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
– наличие неспецифических ошибок ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Проявление заикания (сопутствующие движения, уловки, формы 

(тонические, клонические, тоно- 

клонические, клоно-тонические) и характер судорог (артикуляционные, 

голосовые, дыхательные),  
степень тяжести их проявления, особенности речевого поведения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение и план коррекционной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Подпись учителя-логопеда ______________________ 

Дата проведения обследования «____»____________ _____ г. 
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