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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

 Цели и задачи программы. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Детского сада № 2 «Радуга» 
и является ее частью. 

Программа учитывает концептуальные основы «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичева Т.Б., Чиркина  

Г.В., Туманова Т.В., в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Программа учителя-логопеда является рабочим документом, который описывает 

организацию и содержание деятельности учителя-логопеда с детьми с ТНР в группах 

комбинированной направленности. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая 

категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Логопедическое сопровождение образовательного процесса – целостная система 

взаимодействия его участников (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов, психолога), 

учитывающие индивидуальные особенности обучающихся, возможности образовательной 

среды, обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений. 

Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор процесса логопедического 

сопровождения, реализуемого на основе компетентностного и своевременного подхода. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г (в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 

27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14- 

281) 

- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 38 «Сказка», утвержденным постановлением администрации Калтанского 

городского округа от 29.01.2015г №13-П; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

приказом заведующей 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа описывает коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 
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успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. Программа направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Целью Программы - коррекция и формирование всех компонентов речевой системы у 

детей с речевыми нарушениями старшего дошкольного возраста и создание условий для их 

успешной школьной адаптации. 

Задачи реализации Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.Формирование компонентов устной речи у детей с ТНР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, словообразования, произносительной стороны речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3. 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. 

4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах речевого развития детей; 

5.Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 

Ожидаемый результат: 

1. Правильное произношение звуков. 

2. Появление способности к спонтанному развитию словаря. 
3. Активизация словообразования и словоизменения слов (существительные, 

прилагательные, глаголы, наречий, антонимов, синонимов, омонимов). 

4. Создание благоприятных условий для успешного обучения в школе 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Педагог выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
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ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи. 

12 .Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме. 

13. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

14. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей. 

15. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

16. Принцип постепенности подачи учебного материала. 
 

 Значимые для реализации Программы характеристики 

Возрастные характеристики речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
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произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

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

успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с нарушениями речи 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
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существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

 
Характеристика детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи 

При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и особого 

фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 

Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура дефекта при ФФН 

характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации 

звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой 

структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими 

(смешением и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков). 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является 

неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, 

определить их количество и последовательность. Детям с ФФН с трудом дается произнесение 

слов со стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании таких слов 

отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри 

слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться нечеткость 

артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, 

однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, 

согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

 

Характеристика детей с моторной алалией 
Алалия - это отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 

коры головного мозга во внутриутробном или в раннем периодах развития ребенка. Для 

алалии характерны позднее развитие речи, медленное накопление словаря, нарушение 

слоговой структуры слова, запоздалое формирование фразовой речи с выраженными 

аграмматизмами, недостаточное или полное отсутствие коммуникативной функции речи. 
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Развитие лингвистической системы у ребенка с алалией носит специфический характер, и это 

отражается не столько на количестве, сколько на качестве речи. При алалии нарушены все 

компоненты речи: фонетико - фонематическая сторона, лексико-грамматический строй. Речь 

ребенка, возникающая с опозданием, формируется на патологической основе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 

Одна из основных особенностей детей с ЗПР — низкая познавательная активность, 

которая проявляется хотя и неравномерно, но всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР. У детей с ЗПР обнаруживается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации в целом, поэтому у них нет целостности восприятия, они не могут 

полностью охватить объект со множеством признаков и воспринимают его фрагментарно. Эти 

дети могут не узнавать даже знакомые объекты, если они видны в непривычном ракурсе или 

плохо освещены. Они допускают ошибки при воспроизведении простых геометрических 

фигур по зрительному образцу. Для адекватного восприятия объектов детям с ЗПР требуется 

больше времени, чем детям без нарушений. 

Таким образом, эффективность восприятия у детей с ЗПР снижена по сравнению с 

нормально развивающимися детьми, а образы недостаточно дифференцированные и полные. 

Это ограничивает возможности наглядного мышления, что проявляется в результатах 

способах выполнения заданий таких диагностических методик, «Перцептивное 

моделирование». Внимание описываемой категории детей характеризуется суженным полем, 

что проявляется в повышенной отвлекаемости и фрагментарном выполнении любых заданий. 

Память детей с ЗПР характеризуется сниженной продуктивностью непроизвольного и 

особенно произвольного запоминания и небольшим объемом кратковременной и особенно 

долговременной памяти. 

Низкий уровень произвольного запоминания у детей с ЗПР связан не только с 

ограниченной познавательной активностью и неумением найти вспомогательные мнемические 

приемы, но и с трудностями смысловой переработки информации, которую необходимо 

запомнить. 

У детей с ЗПР отсутствует интерес к познавательным задачам и готовность их решать. 

Дети пытаются «уйти» от заданий: заговаривают на другую тему, просто отказываются от 

выполнения — «не знаю», «не умею». 

Во всех видах мыслительной деятельности у детей с ЗПР обнаруживается отставание. 
Большие трудности вызывают задачи наглядно-образного характера, решение которых 

опирается на образы представлений и воображение. У детей с ЗПР отсутствует или 

неполноценна предварительная ориентировка в условиях познавательных задач всех типов, 

нет плана выполнения задания. Такие дети не могут предвидеть результаты своей де- 

ятельности. Еще одна отличительная черта мыслительной деятельности детей с ЗПР - 

инертность. Они с большим трудом переключаются с одной деятельности на другую, с одного 

способа решения - на другой. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, или инфантилизм, проявляет себя 

особенно при переходе ребенка с ЗПР к систематическому обучению. На занятиях такие дети 

непродуктивны в тех ситуациях, когда необходимо следовать требованиям педагога и пре- 

одолевать собственные желания. Для них характерно отсутствие чувства долга, 

ответственности за свое поведение, небрежное отношение к обучению, неорганизованность 

при выполнении заданий, недостаточная критичность, завышенная или, наоборот, заниженная 

самооценка как результат отрицательной оценки их неуспехов в разных видах деятельности.  

Дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий (заполнение 

готовых форм, изготовление несложных поделок и т.п.). Они стремятся избежать всяких 

умственных усилий. 

Дети с ЗПР плохо регулируют собственные действия. При выполнении задания не 

умеют следовать инструкции, сличать уже проделанное с тем, что еще предстоит выполнить. 

Эмоции детей с ЗПР поверхностны и неустойчивы, вследствие чего эти дети внушаемы, 

подражательны и легко могут следовать за другими в своем поведении. Истощаемость 

нервной системы и быстрая утомляемость характерны для детей с ЗПР. Утомляясь, они ведут 
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себя по-разному. Одни становятся вялыми и пассивными, стремятся к уединению, другие — 

возбуждаются, ведут себя расторможенно. Они, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, 

часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть товарища, порой становятся же- 

стокими. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением, однокоренные слова, умеет образовывать сложные слова, правильно 

употребляет грамматические формы слова, составляет рассказы с соблюдением цельности и 

связанности высказывания, умеет выделять звуки в словах, владеет простыми формами 

фонематичекого анализа, осуществляет слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

Планируемые результаты в итоге логопедической работы с детьми I уровня речевого 

развития. 

Ребенок 

 понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

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

 называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

 обозначает 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.); 

 выражает желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечает на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 
 

Планируемые результаты в итоге логопедической работы с детьми II уровня речевого 

развития. 

Ребенок 

 соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

 узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
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 понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

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

 воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- 

и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 
 

Планируемые результаты в итоге логопедической работы с детьми III уровня речевого 

развития. 

Ребенок 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 
 владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно- 

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти 

все сложные предлоги – употребляет адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

Планируемые результаты в итоге логопедической работы с детьми IV уровня речевого 

развития и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Ребенок 
 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем 

параметрам. Таким образом, ребенок 
 

 свободно составляет рассказы, пересказы; 

 владеет навыками творческого рассказывания; 
 адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения 

и т. д.; 

 понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 
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 владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на 

другой лексический материал; 

 оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка; 

 владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи, первоначальными навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза, элементарными навыками письма и чтения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Содержание деятельности учителя-логопеда 

Коррекционная работа с детьми (5-7 лет), имеющими нарушения речи, осуществляется 

учителем-логопедом в процессе индивидуальной и подгрупповой работы. 

Важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа для детей, имеющих различные 

речевые нарушения включала именно те направления, которые соответствуют структуре 

речевого нарушения. 

Содержание и формы коррекционно-логопедической работы с детьми 
Эффективность коррекционно-логопедической работы зависит от чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Коррекционные занятия учителя – логопеда не входят в учебный план, так как группа 

сформирована на основе проведенной диагностики. Занятия проводятся подгруппами и 

индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

В начале учебного года (с 01. 09 по 15. 09) проводится стартовое логопедическое 

обследование детей, поступивших в коррекционную группу или продолжающих обучение 

воспитанников. По результатам обследования логопед заполняет индивидуальные речевые 

карты. В этот же период проводятся обобщение и анализ результатов обследования каждого 

из детей группы специалистами ДОУ, что делает возможным разработку программы 

коррекционно-педагогической работы с детьми на учебный год. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 

человека). Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в 

зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми. По мере 

формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в 

микрогруппы для автоматизации произношения. Продолжительность индивидуального 

занятия должна составлять не более 20 мин и микрогруппового – не более 25 минут. 

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

дефектов речи. 
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые 
занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, и ни в коей мере не 
дублируют школьных форм обучения. 

Основные формы организации коррекционных занятий: 
Индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. При этом логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход 

с учетом личностных особенностей 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 
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продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в  

собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время подгрупповых занятий 2-3 

ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими  

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 

коррекции произношения. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия. 

 

Деятельность логопедической работы ДОУ осуществляется по нескольким 

направлениям: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 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 ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ 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 

ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 Диагностическая работа 

Оценка планируемых результатов индивидуально-речевого развития детей 

осуществляется через проведение диагностики актуального речевого развития. 

Задачами углубленной логопедической диагностики индивидуального развития ребенка 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем- 

логопедом. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

Сбор анамнестических данных. 
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Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 
проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые 

и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую 

выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 
родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или 

малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 
(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, 

пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 

срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития 
ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать 

близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 
специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по 

какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу 

ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 
вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 

дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 
инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает 

музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и  

называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление 

звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и 

показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После 

этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или 
говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 

ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 
красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими формами 

круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать  
еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда ребенок показывает, какие 

предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний 

ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача 

шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, 
слева вверху, справа вверху. 
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Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 
Ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу, 

левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой 

рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Ребенок складывает последовательно картинки из 

двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно 
ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку 

из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. 

д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными 

видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется 
постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь 
на образец. Ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек 

— «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи 

палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — 
из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий 

в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, 

аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку попрыгать на двух 

ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч, бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть 

через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге, подбросить и поймать мяч, 

влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние 
общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный,  

быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе выполнения 

заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди 

большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы 

движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 

навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание 

пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, 

перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает 

обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает 

их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, 

логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой 

руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы 

движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — 

ребро — ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 
карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 
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расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке- 

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, 

затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной 

руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить 

выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — 

ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и 

человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, 

как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, 

выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос, закрывает 

правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает 

правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается 

наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя   состояния артикуляционной    моторики 

ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление 

кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; 
выполняет упражнения «качели» и «маятник», подвигать нижней челюстью вправо-влево, 

поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус  

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 
способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными 

на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 

предметов по одной из лексических тем. Шестилетний ребенок показывает яблоко, грушу, 

банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки 

стула кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, 

усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем логопед проверяет способность ребенку к 

обобщению. Ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние 

птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же 

назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Шестилетний ребенок 

показывает кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку показать по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 

треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 

ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; 

молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, 
окна. А шестилетний ребенок— где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, 

уши. 
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Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, 
за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается 

показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со 

шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, 

чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, 
одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает пятилетнему ребенку последовательно показать на 

картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

пятилетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает 

показать на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 

Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто  

попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого 

встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 
колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку,  

которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не 

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по 

сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто 

потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, 
не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка 

— мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, 
челка — щелка, рейка — лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, 
пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — 
плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, 

животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и 

части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, 

живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок 

должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для 

пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. 

Пятилетний ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения мебели, овощей, 

фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и 

образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — 

брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку 
перечислить, что делают животные на  картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). 
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Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для 
того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее 

задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает  

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных 

профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний ребенок называет по  

показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, оранжевый и голубой 

кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание 

назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: 

«Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок 

похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему 

ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, 

флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 
строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 
картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, 
река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам 
пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, 

пень— пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на 

вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает 
на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый 

колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 
возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). 

Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где 

едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» 

(Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). 

Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два 

мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует  

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два  
ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При 

чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. 

Большой мяч, а маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — 
заборчик, носок— носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку 

необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — 

крылечко, кресло — креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это 

задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — 

лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, 
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продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. 

У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. 

А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха 

какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 
металла какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 

бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? 
Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с 

опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, 

отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование 

грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного 
вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка 

построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, проводится подготовка пятилетнего ребенка к 

пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда  
собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал 

сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план 

пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом 

расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, 

расскажи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех- 
четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 
порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 

несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 
проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 

исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки 

и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения 

вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем 

дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 
(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 
дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, 
га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за 

логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, 

ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 
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Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, 
арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит 

начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе 

логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В 

этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично 
проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, 

нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на  

определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используется 
стимульный материал для проведения обследования Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, 

О.И.Крупенчук, заполняется карта развития ребенка. (Приложение 1) 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение 
речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития); фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи. Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 
синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов 

речевой карты. 

Сводная диагностическая таблица позволяет проследить динамику речевого развития 
ребенка. 

Для детей с ОВЗ разрабатывается и реализуется индивидуальный образовательный 

маршрут, который обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей с задержкой психического и речевого развития. Коррекционно-развивающая работа 

строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Основная задача коррекционно- педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

При составлении индивидуального образовательного маршрута специалисты 

ориентируются: 

на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и  

психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателя, учителя- логопеда, педагога- психолога и 

музыкального руководителя; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий. 

В течение месяца в начале учебного года осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика ребенка с ОВЗ. Результаты обследования используются для 

составления индивидуального образовательного маршрута, который выстраивается на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно- 

методические материалы. Индивидуальный образовательный маршрут обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. 
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учетом: 

Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ строится с 

 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 

к включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса. 

Координация реализации образовательного маршрута осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в его реализации. 

 

 Коррекционно-развивающая работа 

 

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

детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» 

ФГОС ДО являются: 

ОНР I уровень: 

1. Развитие понимания речи; 

2. Развитие активной подражательной речевой деятельности; 

3.Развитие внимания, памяти, мышления. 

Перспективное планирование работы с детьми I уровня речевого развития. (Приложение 2) 

ОНР II уровень: 

1. Активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2. Подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3. Постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 

уровне слогов и слов; 

4. Развитие понимания речи; 
5. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

6.Развитие произносительной стороны речи; 

7.Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Перспективное планирование работы с детьми II уровня речевого развития. (Приложение 3) 

ОНР III уровень: 

1.Развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2.Развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

3.Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4.Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Перспективное планирование работы с детьми III уровня речевого развития. (Приложение 4) 

ОНР IV уровень и ФФНР: 

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. 

Перспективное планирование работы с детьми IV уровня речевого развития и фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи. (Приложение 5) 

 

 

 Консультативная работа 

Для успешной реализации коррекционной работы необходимо участие родителей (или 

лиц, их заменяющих). Родители ребёнка постоянно закрепляют сформированные у ребёнка 

умения и навыки. 
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Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных консультаций по 

вопросам воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по 

обучению артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей 

логопедическим играм, открытые итоговые занятия для родителей с целью обучения их 

игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская работа с 

родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе создание информационных стендов. 

Традиционные формы работы с родителями дополняются интерактивными формами, в том 

числе такими, как логопедическая гостиная, ток-шоу, выставка, пресс-конференция, 

практикум. (Приложение 3) 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться  

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 

активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, 

что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. Для детей старшей 

логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти 

особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родите 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 

и в папках «Специалисты советуют». Специально для родителей детей, посещающих 

логопедические группы, в методический комплект к Программе включены материалы для 

стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для 

родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников 
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Подготовительный: 

1. сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития 

разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития; 

2. формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с логопедом; 
3. изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания 

логопедической коррекции. 

Основной - обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье за 

счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием 

следующих форм: 

1. содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в 
процессе логопедической коррекции; 

2. обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном воспитании 

детей с нарушениями речи; 

3. мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

4. содействие коррекционно-педагогической среды в семье с учетом речевого нарушения 

ребенка. 

Завершающий: 

1. анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической 

коррекции; 

2. разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

 Информационно-просветительская работа 

Большой задачей в реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

с нарушениями речи является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда и воспитателя. 

В календарных планах воспитателей: в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии дет детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
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— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и  

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в  

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

 

Формы, методы и средства реализации программы, с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе субъектов коррекционного процесса:  

логопеда и родителей (законных представителей). Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для занятий 

учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 
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изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 
основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами и приемами 

работы. 

Методы Приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь 

узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий («Кем будет?», «Кто 
кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее») 

 Классификация и группировка по заданному свойству или 

признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой 

 Преобразование предложений по образцу 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам 

 Выделение родственных слов из текста 

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому 
действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, 

самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством 
слов 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 
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  Анализирование собственных действий в конкретной ситуации 

(«Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, сестра, 

дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и 

признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске 

 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Исследовательский  Придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Перечень оборудования 

Помещения ДОУ, 
функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 

Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные 

занятия 

с детьми 

Консультативная работа 

с родителями, с педагогами 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Документация: карты речевые, работа с родителями, 

табель посещаемости, тетрадь взаимодействия с 

воспитателями. Материальное оснащение: столы, 

стульчики для занятий, настенное зеркало с лампой 

дополнительного освещения, электроосвещение, 

магнитофон, секундомер, часы песочные, умывальник, 

предметы личной гигиены, магнитная доска, халат, 

индивидуальные зеркала, колонка, флешка с записью 

бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. Шкаф для 

наглядных пособий, дидактических игр и методической 

литературы, 1 стол письменный, 1 стул для взрослых. 
 

Более подробно –паспорт логопедического кабинета 

 
 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: мозаики, настольные и печатные игры; 

- музыкальные игрушки для развития слуха 

- конструктивные материалы и другие игрушки для развития мелкой 

моторики 

-дидактический материал: демонстрационный материал для детей 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Животные жарких стран», «Животные Севера», 

«Птицы» «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт», «Одежда», 

«Обувь», «Цветы», познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно- развивающие игр «На каждую загадку – четыре отгадки», 

«Антонимы», «Кто с кем?», «Ключ от замка на лугу» и др. 
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Перечень УМК 

1. Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-методическое 

пособие для логопедов и воспитателей http://pedlib.ru/Books/2/0291/2_0291-1.shtml 

2. Аромштам М. С. Азбучные сказки. Начальный курс обучения грамоте детей от пяти лет. М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС. http://pedlib.ru/Books/6/0302/6_0302-1.shtml 

3. Косинова Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи. М.: Эксмо: ОЛИСС,2011.- 192с.: 

ил.. 

4. Нищева Н.В. Парциальная программа обучение грамоте детей дошкольного возраста С-П: 

«Детство-Пресс» 2019 

5. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет. С-П: 

«Детство-Пресс» 2019 

6. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет. С-П: 

«Детство-Пресс» 2019 

7. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет»» С-П: «Детство-Пресс», 2019 

8. Нищева Н.В. «Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп»С-П: «Детство-Пресс» 2009 

9. Нищева Н.В. «Картотека предметных картинок» С-П: «Детство-Пресс», 2009 

10. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». М.:«Владос» 2002 

11. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для 

родителей и педагогов. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ». 

http://www.prematurebaby.ru/docs/savina.pdf,http://pedlib.ru/Books/2/0039/2_0039-1.shtml 

12. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» М:Просвещение 2009 

13. Хрестаматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 ЛЕТ. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2017 г. – 320 с. 
 

Список наглядно-дидактических пособий 

№ Наименование пособия ( дидактические материалы) Кол-во Ед. 

1 Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду. 
Наглядно-дидактическое пособие 

1 Шт. 

2 Расскажите детям о лесных животных. Карточки для занятий в детском 
саду. Наглядно-дидактическое пособие 

1 
Шт. 

3 Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в 
детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

1 
Шт. 

4 Расскажите детям рабочих инструментах. Карточки для занятий в 
детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

1 
Шт. 

5 Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в 
детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

1 
Шт. 

6 Расскажите детям о бытовых приборах. Карточки для занятий в детском 
саду. Наглядно-дидактическое пособие 

1 
Шт. 

7 Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском 
саду. Наглядно-дидактическое пособие 

1 
Шт. 

8 Расскажите детям о московском Кремле. Карточки для занятий в 
детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

1 
Шт. 

9 Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в 
детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 

1 
Шт. 

10 Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду. 1 Шт. 

http://pedlib.ru/Books/2/0291/2_0291-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0302/6_0302-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0039/2_0039-1.shtml
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 Наглядно-дидактическое пособие   

11 Развивающие задания детям от 3 до 7 лет «Отгадай-ка» 1 Шт. 

12 ФГОС Шайдурова Н.В. «Рисуем растения по алгоритмическим схемам» 
(5-7 лет) 

1 Шт. 

13 ФГОС Шайдурова Н.В. «Рисуем транспорт по алгоритмическим 
схемам» (5-7 лет) 

1 Шт. 

14 ФГОС Шайдурова Н.В. «Рисуем человека по алгоритмическим схемам» 
(5-7 лет) 

1 Шт. 

15 ФГОС Учебно-методический комплект Лыкова И.А. 

(демонстрационный материал) Конструируем в осенний период. 

Старшая группа 

 

1 
 

Шт. 

16 ФГОС Учебно-методический комплект Лыкова И.А. 

(демонстрационный материал) Конструируем в зимний период. Старшая 
группа 

 

1 
 

Шт. 

17 ФГОС Бордачева И.Ю. «Безопасность   на дороге». Плакаты для 
оформления родительского уголка в ДОУ 

1 Шт. 

18 ФГОС «Один на улице или безопасная прогулка» 1 Шт. 

19 ФГОС Бордачева И.Ю. «история светофора». Наглядно-дидактическое 
пособие 

1 Шт. 

20 ФГОС Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду».   Наглядно- 
дидактическое пособие для занятий с детьми 4-6 лет 

1 Шт. 

21 ФГОС Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду».   Наглядно- 
дидактическое пособие для занятий с детьми 2-4 года 

1 Шт. 

22 ФГОС   Гербова В.В. «Правильно или не   правильно». Наглядно- 
дидактическое пособие для занятий с детьми 2-4 года 

1 Шт. 

23 ФГОС «Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях». Плакаты 
для оформления 

1 Шт. 

24 ФГОС Животные, обитающие на территории нашей страны. 
Демонстрационный материал 

1 Шт. 

25 ФГОС Деревья наших лесов. Демонстрационный материал 1 Шт. 

26 ФГОС Лыкова И.А. «Дымковские игрушки. Любимые сказки». 
Наглядно-методическое пособие 

1 Шт. 

27 ФГОС Лыкова И.А. «Рукотворная береста». Наглядно-методическое 
пособие 

1 Шт. 

28 Птицы в картинках. Наглядное пособие. (выпуск 2) 1 Шт. 

29 Птицы в картинках. Наглядное пособие. (выпуск 3) 1 Шт. 

30 Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие 1 Шт. 

31 Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие 1 Шт. 

32 Животные на ферме. Наглядно-дидактическое пособие 1 Шт. 

33 Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие 1 Шт. 

34 ФГОС Авдеева Н.Н. «Безопасность. Как заботиться о своем здоровье» 1 Шт. 

35 ФГОС Авдеева Н.Н. «Безопасность. Опасные ситуации на улице и 
дома» 

1 Шт. 

36 ФГОС Авдеева Н.Н. «Безопасность. Влияние окружающей природы на 
жизнь и здоровье человека» 

1 Шт. 

 

Режим коррекционной деятельности 

 
Режим коррекционной деятельности составляется с учетом Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) 
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Циклограмма рабочего времени 

Время 

проведения 

Вид деятельности Место проведения 

Понедельник 

8.00 – 10.20 Индивидуальная логопедическая работа с детьми 
подготовительной группы 

ул. Комсомольская, 
61 

10.20 - 12.00 Индивидуальная логопедическая работа с детьми 
подготовительной группы 

ул. Комсомольская, 
59А 

12.00 - 14.00 Консультативная деятельность: индивидуальное 

консультирование родителей (законных 

представителей) 

14.00 – 15.00 Организация информационных стендов 

 Вторник  

8.00 – 9.00 Индивидуальная логопедическая работа с детьми 
старшей группы 

Советский пер.13 

9.00 - 9.30 Фронтальная образовательная деятельность в 

подготовительной группе по развитию лексико- 

грамматических средств языка, фонетической стороны 
речии обучению грамоте 

9.30 – 12.00 Индивидуальная логопедическая работа с детьми 

12.00 – 13.00 Консультативная деятельность воспитателей по 

организации и проведению коррекционной работы с 
детьми 

13.00 – 14.30 Заполнение тетрадей взаимосвязи для работы с детьми 

и тетрадей индивидуальной логопедической работы 

14.30 – 15.00 Подбор дидактического материала 

 Среда  

8.00 – 9.00 Индивидуальная логопедическая работа с детьми 
подготовительной группы 

ул. Комсомольская, 

61 

9.00 - 9.30 Фронтальная образовательная деятельность в 

подготовительной группе по развитию лексико- 

грамматических средств языка, фонетической стороны 
речи и обучению грамоте 

9.30 – 12.00 Индивидуальная логопедическая работа 

12.00 – 13.00 Консультативная деятельность: индивидуальное 

консультирование родителей (законных 

представителей), педагогических работников 
Организации; организация информационных стендов 

13.00 – 14.30 Заполнение тетрадей взаимосвязи для работы с детьми 

и тетрадей индивидуальной логопедической работы 

14.30 – 15.00 Подбор дидактического материала. 
 Четверг  

8.00 – 9.00 Индивидуальная логопедическая работа с детьми 
подготовительной группы 

ул. Комсомольская, 

59А 

9.00 – 9.30 Фронтальная образовательная деятельность в старшей 

группе по развитию лексико-грамматических средств 

языка, фонетической стороны речи и обучению 

грамоте 

9.30 – 12.00 Индивидуальная логопедическая работа с детьми 
подготовительной группы 

12.00 – 13.00 Консультативная деятельность: консультирование 

воспитателей по индивидуальной коррекционно- 

развивающей деятельности 
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13.00 – 14.30 Заполнение тетрадей взаимосвязи для работы с детьми 
и тетрадей индивидуальной логопедической работы 

 

14.30 – 15.00 Подбор дидактического материала 

 Пятница  

8.00 – 12.00 Индивидуальная логопедическая работа с детьми 
старшей группы 

Советский пер.13 

12.00 – 13.00 Консультативная деятельность воспитателей по 
организации и проведению коррекционной работы с 
детьми 

13.00 – 14.00 Организация информационных стендов 

14.00 – 15.00 Подбор и изготовление дидактического материала 

 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

 

Дни недели Содержание деятельности Время работы 

 
 

Понедельник 

 
 

Индивидуальная логопедическая работа 

с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Консультативная деятельность: 

индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей). 

Организация информационных стендов. 

8.00 - 8.20 1-ый ребенок  

8.20 - 8.40 2-ой ребенок 

8.40 – 9.00 3-ий ребенок 

9.00 - 9.20 4-ый ребенок 

9.20 - 9.40 5-ый ребенок 

9.40 - 10.00 6-ой ребенок 

10.00 – 10.20 7-ой ребенок 

10.20 - 10.40 8-ой ребенок 

10.40 – 11.00 9-ый ребенок 

11.00 – 11.20 10-ый ребенок 

11.20 – 11.40 11-ый ребенок 

11.40 – 12.00 12-ый ребенок 

12.00 – 12.20 13- ый ребенок 

 

12.20 – 14.00 

 

14.00 – 15.00 

 

 

Вторник 
Индивидуальная логопедическая работа 

с детьми. 

Фронтальная образовательная 
деятельность в подготовительной группе 

по развитию лексико-грамматических 

средств языка, фонетической стороны 

речи и обучению грамоте. 

Индивидуальная логопедическая работа 

с детьми. 

 
 

Консультативная деятельность 

воспитателей по организации и 

проведению коррекционной работы с 

детьми. 

Заполнение тетрадей взаимосвязи для 

вечерней работы с детьми, тетрадей 

8.00 - 8.30 1-ый ребенок  

8.30 – 9.00 2-ой ребенок 

9.00 - 9.30 подг.группа 

9.30 – 9.50 3-ий ребенок 

9.50 – 10.10 4-ый ребенок 

10.10 – 10.30 5-ый ребенок 

10.30 – 10.50 6-ой ребенок 

10.50 – 11.25 7-ой ребенок 

11.25 – 12.00 8-ой ребенок 

 

12.00 – 13.00 

 

13.00 – 14.30 

 

14.30 – 15.00 
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 индивидуальной логопедической 
работы. 

Подбор дидактического материала. 

 

Среда Индивидуальная логопедическая работа 

Фронтальная образовательная 
деятельность в подготовительной группе 

по разитию лексико-грамматических 

средств языка, фонетической стороны 

речи и обучению грамоте. 

 
 

Консультативная 

деятельность:индивидуальное 

консультирование родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников Организации; организация 

информационных стендов. 

 

Заполнение тетрадей взаимосвязи для 

вечерней работы с детьми, тетрадей 

индивидуальной логопедической 

работы. 

 

Подбор дидактического материала. 

 8.00 - 8.30 1-ый ребенок  

8.30 – 9.00 2-ой ребенок 

9.00 - 9.30 подг.группа 

9.30 – 10.00 3-ий ребенок 

10.00 – 10.30 4-ый ребенок 

10.30 – 11.00 5-ый ребенок 

11.00 -11.30 6-ой ребенок 

11.30 – 12.00 7-ой ребенок 

 
 

12.00 – 13.00 

 

13.00 – 14.30 

 

14.30 – 15.00 

 

 

Четверг 
Индивидуальная логопедическая работа. 

Фронтальная образовательная 
деятельность в старшей группе по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка, развитию фонетической 

стороны речи и обучению грамоте. 

Индивидуальная логопедическая работа. 

 
 

Консультативная деятельность: 

консультирование воспитателей по 

индивидуальной коррекционно- 

развивающей деятельности в вечернее 

время. 

 

Заполнение тетрадей взаимосвязи для 

вечерней работы с детьми, тетрадей 

индивидуальной логопедической 

работы. 

 

Подбор дидактического материала. 

 8.00 - 8.30 1-ый ребенок  

8.30 – 9.00 2-ой ребенок 

9.00 - 9.25 ст. группа 

9.25 – 9.50 3-ий ребенок 

9.50 – 10.10 4-ый ребенок 

10.10– 10.30 5-ый ребенок 

10.30 – 10.50 6-ой ребенок 

10.50 – 11.25 7-ой ребенок 

11.25 – 12.00 8-ой ребенок 

 

12.00 – 13.00 

 

13.00 – 14.30 

 

14.30 – 15.00 

 

 

Пятница 
 

Индивидуальная логопедическая работа 

с детьми. 

8.00 - 8.30 1-ый ребенок  

8.30 – 9.00 2-ой ребенок 

9.25 – 9.50 3-ий ребенок 

9.50 – 10.10 4-ый ребенок 

10.10 – 10.30 5-ый ребенок 

10.30 – 10.50 6-ой ребенок 
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Консультативная деятельность 

воспитателей по организации и 

проведению коррекционной работы с 

детьми. 

 

Заполнение тетрадей взаимосвязи для 

вечерней работы с детьми, тетрадей 

индивидуальной логопедической 

работы. 

 

Подбор и изготовление дидактического 

материала. 

10.50 – 11.25 7-ой ребенок  

11.25 – 12.00 8-ой ребенок 

 

12.00 – 13.00 

 

13.00 – 14.00 

 

14.00 – 15.00 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Разделы 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование речевого и 
общего 

развития детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные конструкции; на согласование. 

Формирование лексической 

стороны речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты, игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 
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 - тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 
навыков 

связной речи 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных 

и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс 

Коррекция звуко - 

произносительной стороны 

речи 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение грамоте - Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие общего внимания, 

памяти, логического 

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 
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Приложение 1 

Карта речевого обследования 

 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1.Звукопроизношение 0 Звукопроизношение не нарушено. 

1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

3 Нарушено произношение трех групп звуков. 

4 Нарушено произношение четырех и более групп звуков 
дефекты звонкости, мягкости нетрадиционные замены. 

2.Слоговая структура 0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых 
словах. 

2 Нарушения в предложениях. В словах – незначительные.. 

3 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, 
перестановки, уподобления слогов и т.д.) 

4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3.Фонематические 

представления 

1 На свой возраст выполняет верно. 

2 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей 
помощи взрослого. 

3 Только половину заданий. 

4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

4.Грамматический строй 0 Грамматические категории использует без затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 

2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но 
типичные 

3 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 
аграмматизмы, невозможность образовать формы слов. 

4 Грамматический строй не сформирован. 

5.Лексический запас 0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

1 Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, 

умение подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. Выполняет только половину 
заданий. 

3 Лексический   запас   резко ограничен.   Не   выполняет   и 
половины заданий. 

4 Лексика отсутствует. 

6.Понимание речи 0 В полном объеме. 

1 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для 
ответов на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 

2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных 
конструкций, временных и пространственных отношений 
на уровне фразы. 

3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

4 Обращенная речь мало понятна для ребенка, он не может 
выполнить даже простых поручений. 

7.Связная речь 0 Без затруднений. 

1 Рассказ бедный, требуется помощь взрослого, наводящие 

вопросы. Присутствует некоторая смысловая неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 
последовательность в передаче сюжета. 

3 Простая аграмматичная фраза со структурными 
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  нарушениями. 

4 Связной речи нет. 

 

Приблизительные результаты диагностики по количеству баллов: 

 
1-3 балла (1-й, реже 3-й раздел) – НПОЗ; 

4-6 баллов (1-й и 3-й разделы) – ФФНР; 

7-12 баллов – ОНР 4; 

13-18 баллов – ОНР 3; 

19-24 балла – ОНР 2; 

25-28 баллов ОНР 1. 



37 
 

Приложение 2 

 

Перспективное планирование работы с детьми I уровня речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. 
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 

игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: в соответствии КТП ДОУ 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

 голосам животных; 

 звукам окружающего мира; 

 звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 

предметы (2–4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в 

рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2–

3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2–3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; 

мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, 

мяч, кисточка; 

шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 
Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, июнь 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

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

Учить определять причинно-следственные связи (снег – санки, коньки, снежная 

баба). 
 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 
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 Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа 3-го лица (спи – спит, иди – идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, 

машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь – зонт, 

снег – коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

 3 красных кубика и 1 синий; 

 кукла, клоун, Буратино – шапка; 

 шуба, пальто, плащ – шкаф; 

 красная машина, красная лодка, красный пароход – желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы 

ветер вырвал воздушные... шары») 
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Приложение 3 

Перспективное планирование работы с детьми 

II уровня речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

ноябрь, 

декабрь 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

 Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко). 

 Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 

 лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

 Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

 Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 
маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

 Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой – моя» и их согласованию с существительными. 
 Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 
 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

 Что делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

 товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

 Можно взять?). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

 Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, 

 она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

 вопросному плану). 
Л е к с и ч е с к и е т е м ы: в соответствии с КТП ДОУ 

II Активизация речевой деятельности и развитие 

Январь, лексико-грамматических средств языка 

февраль, Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

март, много). 

апрель, Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

май, начало счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

июня Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 
 Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 
 творительный, родительный падежи). 
 Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 
 простых предлогов (на, в, под). 
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 Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, 

убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно- 

ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, 

много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

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

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – 

дерево, стрелки – часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки – зима, корабль – море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься – велосипед, 

летать – самолет, варить – суп, резать – хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

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

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А 

ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех- 

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па попу) и из разных согласных и гласных звуков 

(патоку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та–кта, по–пто). 
Л е к с и ч е с к и е т е м ы: в соответствии с КТП ДОУ 
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Приложение 4 
 

Перспективное планирование работы с детьми 

III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой – моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

 существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 

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

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

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

[н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 

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

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Л е к с и ч е с к и е т е м ы: в соответствии с КТП ДОУ 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 
вопросительного слова и прилагательного. 
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 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»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» – «иду» – «идешь» – «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 
пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: в соответствии с КТП ДОУ 

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

на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 
признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

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

[ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

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

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

III 

Апрель, 

май, июнь 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» – «подъехал» – «въехал» – «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

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

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

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

ласкательных суффиксов: -еньк- – -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» – «злой», «высокий» – «низкий» и т. п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 

 с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

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

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от – с 

родительным падежом, с – со – с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 



43 
 

 падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

 простые распространенные из 5–7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

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

союзом «или»; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

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

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» – 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» – «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» – «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» – «мама сварила суп»). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» – «три» – «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш,. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: в соответствии с КТП ДОУ 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] – [з], [р] – [л], [ы] 

– [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] – [з]), по твердости-мягкости 

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

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак– лик»). 
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Приложение 5 

 

Перспективное планирование работы с детьми IV уровня речевого развития и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

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. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов – глаголов, прилагательных, существительных (вкатить – выкатить, 

внести – вынести, жадность – щедрость, бледный – румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист – спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). Учить 

дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий 

м. р. в профессию ж. р. (воспитатель – воспитательница, баскетболист – 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец – 

танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов- 

описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 
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 заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно- 

ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 
эпизоды). 

 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных – 

согласных, твердых – мягких, звонких – глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 

состава слова (у – утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех – четырех гласных 

звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 

слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], 

[у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] – количество изучаемых букв и последовательность их 

изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом – 

прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

II 
Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 
речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] – 

[л], [с] – [ш], [ш] – [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] – 

[т’] – [ч], [ш] – [щ], [т] – [с] – [ц], [ч] – [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

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

Совершенствовать   навыки употребления в   речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 
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 интонационно-мелодической окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать  словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно- 

ласкательным и увеличительным значением (кулак – кулачок – кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить – просить – упрашивать’, плакать – рыдать – всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье – веселый – веселиться – веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя 

рукава, закидать шапками). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

 с распространением предложений; 

 с добавлением эпизодов; 

 с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 

линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, 

поступков, его составляющих. 

 

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.). 
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 Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно- 

графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

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

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му – пу, мушка, пушка, кол – укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 
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Приложение 6 

Перспективный план работы 

по взаимодействию с родителями (или лицами, их заменяющими) 

 

№ п/п Тема 
Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

 

 

1. 

«Цели и задачи логопедической работы с 

детьми, зачисленными на логопедические 

занятия в ДОУ. Организационные вопросы. 

Рекомендации логопеда по организации занятий 

дома и соблюдению методических 

рекомендаций». 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 

 
2. 

 
«Развитие связной речи детей в семье» 

 

Консультация на сайте 

ДОУ 

 

Октябрь 

3. «Речевая подготовка детей к школе в семье» 
Логопедический 
уголок 

Ноябрь 

4. 
«Формирование фонематического анализа и 

синтеза у детей с нарушением речи» 

Мастер – класс Декабрь 

 
5. 

«Приёмы, направленные на стимуляцию 

потребности в речевом общении» 

Информационный 
стенд 

Январь 

 

6. 
«Зачем нужна пальчиковая и дыхательная 

гимнастика» 

Логопедическая 

гостиная 

 

Февраль 

 
7. 

«Игры для развития речи по дороге в детский 

сад» 

Консультация на сайте 

ДОУ 
Март 

 

8. 
Анкетирование родителей 

Индивидуальные 

консультации 

Апрель 

 
9. 

«Подведение итогов коррекционной работы 

учителя-логопеда с детьми» 

Родительское 

собрание 

Май 
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