
1 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
I Целевой раздел    3 



2 

 

1.1 Пояснительная записка   3 

1.2 Актуальность программы   3 

1.3 Цели и задачи реализации программы   3 

1.4 Принципы программы   4 

1.5 Психофизиологические характеристики детей с ТНР    4 

1.5.1. Общее недоразвитие речи   4 

1.5.1.1 Пояснительная записка   4 

1.5.1.2 Характеристика основных компонентов речи детей с ОНР II уровня   5 

1.5.1.3 Характеристика основных компонентов речи детей с ОНР III уровня   5 

1.5.1.4. Характеристика структурных компонентов речи детей с ОНР III уровня   6 

1.5.1.5. Характеристика структурных компонентов речи детей с ОНР IV уровня   7 

1.5.2.    Фонетико-фонематическое развитие   8 

1.5.2.1. Характеристика структурных компонентов речи детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 8 

II Содержательный раздел 8 

2.1      Основное содержание коррекционно – развивающей работы  9 

2.1.1.  Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей  

           в подготовительной группе  9 

2.1.1.1  Формирование элементарных навыков письма и чтения 10 

2.1.1.2.Характерные особенности так называемого букварного периода обучения  11 

2.1.1.3. Развитие связной речи детей с ФФН  11 

2.1.1.4. Рекомендации для воспитателя  12 

2.1.1.5. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей  

             в подготовительной группе  12 

2.1.1.6.   Предполагаемый результат коррекционной работы   17 

2.1.2.     Организация коррекционно-развивающей работы с детьми общего недоразвития речи II уровня речевого  

              развития.   17 

2.1.2.1. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения   17 

2.1.2.2. Логопедическая работа с детьми ОНР II уровня речевого развития   18 

2.1.2.3. Предполагаемый результат коррекционной работы   19 

2.1.3.   Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи III уровня развития  

              речи   20 

2.1.3.1.  Основные задачи коррекционно-развивающего обучения  20 

2.1.3.2.  Рекомендации для воспитателя 20 

2.1.3.3.  Логопедическая работа с детьми с ОНР III уровня речевого развития  20 

2.1.3.4.  Предполагаемый результат коррекционной работы   22 

2.1.4.    Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи IV уровня   

             развития речи 22 

2.1.4.1. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения 22 

2.1.4.2.  Рекомендации для воспитателя  23 

2.1.4.3.  Логопедическая работа с детьми с ОНР  IV уровня речевого развития  23 

2.1.4.4.  Предполагаемый результат коррекционной работы   25 

2.2.      Содержание непосредственной образовательной деятельности  26 

2.2.1.   Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий  26 

2.2.2.   Содержание фронтальных занятий  27  

2.2.3.   Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми,  страдающими дизартрией   30 

2.2.4.   Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дислалией  30 

2.2.5.   Диагностический блок  30 

2.3. Основные формы реализации программы для детей с ТНР   31 

2.4  Формы образовательной деятельности логопеда с родителями   31 

2.5 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекционно-развивающем процессе   31 

2.6  Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя в логопедической группе 32 

2.7. Взаимодействие логопеда и воспитателя татарского языка в логопедической группе  33 

III. Организационный раздел 33 

3.1 Организация коррекционно - образовательного процесса 33 

3.2 Библиография 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием, принятых в 

дошкольное учреждение.  

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990). 

  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 28.02.2023). 

 Программа разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. № 1028, (далее – ФОП) 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, в редакции от 08.11.2022, (далее 

– ФГОС ДО).  

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

1.2. Актуальность программы 
   Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. 

Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и 

чтением. Основная причина — недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что 

звуко-буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о 

звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой 

дифференциации на слух. 

 Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном возрасте. Установлено, что 

возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слу-

ха — фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. 

       Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Ка -

ше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также 

огромный практический опыт логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам 

позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения 

элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и личностно ориентированное воздействие на 

нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

1.3. Цель и задачи программы. 
Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения для дошкольников: 

 1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

2.Развитие навыков звукового анализа  

(специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  
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 4.Формирование грамматического строя речи.  

5.Развитие связной речи.  

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

7. Развитие графомоторных навыков 

8.Обучение грамоте  

1.4. Принципы программы. 
 Содержание программы определено с учетом основных принципов коррекционно-воспитательной работы логопеда, 

которые для детей с ОНР и ФФН приобретают особую значимость:  

1. принцип дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам логопедической работы с 

детьми, имеющим различную структуру речевого нарушения.  

2. принцип учет взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития. Взаимозависимость в 

формировании речевых и психических процессов в ходе общего коррекционного воздействия. 

 3. принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и неравномерность их развития. 

 4. принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному.  

5. учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации программы необходимо переходить к 

новому материалу после сформирования того или иного умения.  

6. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей согласует требования психического и 

личностного развития ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка.  

7. учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, упражнения, предъявляемый материал 

создавали благоприятный эмоциональный тон. 

 9. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребенка (произношение, словарь, 

грамматический строй речи, связная речь и т.д.).  

1.5. Психофизиологичекие характеристики детей с ТНР 
В 2024-2025 учебном году в МАДОУ № 188 (в филиале) функционирует 1 подготовительная логопедическая 

группа.  

Данная рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и 

воспитания детей с ОНР и ФФНР от 5 до 7 лет.  

Речевую группу «Общее недоразвитие речи» составляют дети с расстройствами, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматики, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразвитие речи в чистом виде (без нарушения 

нервно-психической деятельности) встречается крайне редко. У основной массы данной группы детей имеются как 

психоневрологические, так и соматические проблемы.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной 

и аффективно-волевой среды. Связь между речевым нарушением и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности развития мышления.  

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением.  

Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, 

препятствуя формированию речевого интеллекта. У детей этой группы отмечаются недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной логической снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные задания и последовательность 

их выполнения. Наблюдается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики в 

целом. Ребенок с ОНР начинает говорить позднее ровесников, отмечаются скудный запас слов, аграмматизм, 

дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие может быть выражено в разной степени: от 

полного отсутствия речи или лепета до развернутого ее состояния, но с элементами фонетического и лексико - 

грамматического недоразвития. Общее недоразвитие речи подразделяется на три уровня. 

1.5.1. ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1.5.1.1.Пояснительная записка 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. В 

классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р. Е. Левина).   

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой 

программных документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

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

 Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей 

данной категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, 

которые логопед использует в работе. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками                        
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предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.  

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач.  

 

1.5.1.2. Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни 

с ОНР II уровня. 
Фразовая речь. 

Только еще появляются начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 

двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататьнйка» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — 

синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный петушок и т. д.  

Понимание речи. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, 

приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, 

полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т, п.). Существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов.  

Словарный запас. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, 

сиденье, спинка; «мис-ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк» — 8 волченок и т. д.). 

Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

Затруднено многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство 

по форме, назначению, выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» —туфли, тапочки, 

сапоги, кеды, кроссовки).  

Грамматический строй речи. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» 

— сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.  

Звукопроизношение. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Слоговая структура. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — 

милиционер, «хадйка» — холодильник  

Фонематическое восприятие. 

Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому 

анализу и синтезу дети не готовы.  

Связная речь. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений и может сводиться к; 

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

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

 

1.5.1.3.Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни  

с ОНР III уровня. 
Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании 

изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, 

усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и 

другие связи и отношения.  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, 

недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 
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предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические ошибки: 

Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен 

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях.  

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но по-прежнему могут оставаться все виды нарушений 

(чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие 

замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции.  

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, 

сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и 

синтезу самостоятельно не формируется.  

 

1.5.1.4. Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни  

с ОНР III уровня. 
Состав группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно можно поделить на две 

неравные подгруппы. Причинами такого условного деления может быть зачисление новых детей в логопедическую 

группу МАДОУ № 188, перешедших из обычной группы или другого детского сада; частые болезни и пропуски 

детей на первом году обучения.  

Фразовая речь. 

1 подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут 

построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных 

предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются разделительные и 

противительные союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены 

подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения.  

2 подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт речевой 

деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще 

носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и 

второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные 

слова.  

Понимание речи. 

1 подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный 

уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые 

словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, 

переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они 

недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и 

флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

1 подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же отстает от 

возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. Активный словарь 

включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих 

отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов.  

2 подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них 

значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не различают изменения 

значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – 

елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут).  
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Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи.  

 1 подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при овладении 

предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 

использовании сложных предлогов (из-за, из под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2 подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в 

ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1 подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени сформирована, 

однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

 2 подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные виды 

нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1 подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: 

смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове.  

2 подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у детей 1-й 

подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1 подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 

определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2 подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не 

удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный 

звук).  

Связная речь. 

1 подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают затруднения в 

использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, 

сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, 

наречий, причастий, 12 деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по 

картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2 подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При составлении 

рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

1.5.1.5. Характеристика структурных компонентов речи детей 6-го, 7-го года жизни  

с ОНР IV уровня. 
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

 Фразовая речь. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут построить 

высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети 

пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  

Понимание речи. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера у этих детей характерны отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. Дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия животных и птиц (павлин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха), частей тела человека и животных (веки, запястья, щиколотки).  

Словарный запас. 

В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы»-стулья, кресло, 

тахта). Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова: нырнул – «купался», треугольный – «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 
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проявляется в замене слов близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» - «заяц убежал в дыру»), в 

смешении признаков (высокая ель – «большая»). Дети с IV уровнем речевого развития плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший добрый, жадность – «не жадность», радость – «не 

радость»). Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, 

как: молодость, свет, горе и т.д.  

Грамматический строй речи. 

Трудности возникают в употреблении увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных: («ручище» - «рукина, рукакища»), наименование единичных предметов (волосинка – «волосики», 

«бусинка» - «буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной – «смехной»), сложных слов 

(пчеловод – «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (присел – «насел», подпрыгнул – 

«прыгнул»).  

Звукопроизношение. 

 Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи.  

Слоговая структура. 

У таких детей наблюдаются затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемость.  

Фонематическое восприятие. 

У этих детей не завершен процесс фонемообразования, который отражается в незавершенном формирование 

звуко-слоговой структуры, смешении звуков, низком уровне дифференцированного восприятия фонем.  

Связная речь. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревании» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по несколько раз и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 

творчества, дети используют приемущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку 

сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа и т.д. 

 

1.5.2. ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1.5.2.1. Характеристика структурных компонентов речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка 

различным образом:  

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 • трудностями различения звуков;  

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является  несформированность процессов восприятия 

звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие.  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения 

и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п.  

 

II. Содержательный раздел 
Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию Программ дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» авторов 

Т.В.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и основной общеобразовательной программой дошкольного 

учреждения МАДОУ № 188 Вахитовского района города Казани.  

При написании данной Рабочей Программы был использован опыт работы, представленный в современных 

технологиях и научно-методических рекомендациях Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной, Г.А.Каше, 
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Н.В.Нищевой, Т.А.Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, З.И.Агронович, Т.Р.Кислова, О.Н.Лиманской и  

др.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного  

Рабочая программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях строится с учетом 

особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает комплексное 

педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Данная рабочая программа учитывает требования к 

коррекции всех сторон речи: фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии.  

 

2.1 Основное содержание коррекционно-развивающей работы  
2.1.1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития  

у детей в подготовительной группе 
Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК).  

Для оформления в логопедическую группу необходимо комплексное обследование ребенка членами ПМПК.  

Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка позволяют обосновать 

необходимость его зачисления в группу для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи со сроком 

обучения 1 год. Наполняемость группы — 12 человек. Реализация личностно-ориентированного подхода в 

коррекции речевого недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать 

различные формы учебного процесса. С этой целью в первые две недели сентября логопед, непосредственно 

работающий в группе, проводит обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры 

слова каждого ребенка.  

Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые 

приемы. После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так и 

специальных логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие 

активной сознательной деятельности в области речевых фактов.  

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются:  

• формирование полноценных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 

анализа и синтеза. По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется:  

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

 • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов;  

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и 

сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;  

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является одним из эффективных 

способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

 Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика дошкольников, 

развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. Все указанные направления в работе по коррекции 

речи взаимосвязаны 

Общая цель рабочей программы — освоение детьми 6—7 лет коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. В настоящее время четко прослеживается тенденция к увеличению числа детей с 

данным нарушением. Кроме того, известно, что дети с ФФН представляют наиболее распространенную группу 

риска по дисграфии и дислексии при обучении в школе. В связи с этим ведущей задачей является целостное 

развитие речи во всех ее формах (внутренней, внешней) и во всех ее функциях (общения, сообщения и 

воздействия). 

Основа программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, 

смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе наблюдения основных единиц языка: текста, пред-

ложения, слова. Рекомендуется активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с 

учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных ус-

ловий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 
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При тщательном логопедическом обследовании могут быть выявлены нерезко выраженные вторичные наруше-

ния лексико-грамматического оформления речи, как правило обусловленные ограничением речевого общения.  

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение фонетическим строем языка, под-

готовку к овладению навыками письма и чтения аналитико-синтетическим методом и предполагает усвоение 

элементарной грамоты и графомоторных навыков. Предусмотрены систематические упражнения, направленные на 

расширение и уточнение лексики, на воспитание грамматически правильной связной и выразительной речи. 

Формирование ориентировочной деятельности в звуковой действительности, развитие высшей формы фонематического 

слуха — фонематического восприятия — позитивно влияет на сенсорную систему ребенка, создает благоприятные усло-

вия для развития слухового внимания и слуховой памяти. 

В I, II, III  периоде обучения проводятся фронтальные занятия по произношению и развитию речи, индивидуальные 

и подгрупповые занятия. Фронтальные занятия заканчиваются к 1 июня. В июне — августе проводятся только 

индивидуальные и подгрупповые занятия, на которых окончательно дорабатываются все оставшиеся недочеты в 

речи детей. 

2.1.1.1 Формирование элементарных навыков письма и чтения 
Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения является общеречевое развитие детей. 

Особое значение придается формированию осознания чужой и своей речи. Предметом внимания для ребенка стано-

вятся элементы речи, особенности речевого поведения, произвольность и сознательность речевых высказываний. 

Показателями готовности к овладению элементарными навыками письма и чтения у детей с нормальным речевым 

развитием являются умения: 

• сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче; 

• произвольно и преднамеренно строить свои высказывания; 

• выбирать  наиболее  подходящие  языковые средства для выполнения вербальной задачи; 

• осознанно оценивать выполнение вербальной задачи. 

Таким образом, осознание явлений языка и речи предполагает двустороннюю связь между полноценным процес-

сом развития речи и подготовкой к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

В случаях отклонения в развитии фонетических, лексических и грамматических компонентов устной речи 

нарушается последовательно накапливаемый в норме опыт познавательной работы, как в сфере звуковых 

обобщений, так и в сфере морфологического анализа (Р. Е. Левина).  

У детей с ФФН основным препятствием к овладению навыком письма и чтения является недостаточное развитие 

фонематического слуха. Они обладают так называемым первичным фонематическим слухом, который им обеспечи-

вает понимание речи и повседневное общение, но недостаточен для развития более высоких его форм, необходимых 

для разделения звукового потока речи на слова, слова на составляющие его звуки, установления порядка звуков в 

слове. Они не готовы к выполнению специальных умственных действий по анализу звуковой структуры слова. У де-

тей с ФФН, как показали специальные исследования, фонематическое восприятие необходимо последовательно 

развивать, используя логопедические приемы в определенной системе, предполагающей сочетание коррекции произ-

ношения и формирования широкой ориентировки детей в языковой действительности. 

Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

• сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

• научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

Обязательным методическим условием является формирование элементарных навыков письма и чтения на мате-

риале звуков, предварительно отработанных в произношении и соответствующих нормативам русского языка. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками, доступными формами 

рече-звукового анализа и начального этапа обучения письму и чтению. 

     Для того чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных навыков, предусматривается 

подготовительный период обучения, -длительность которого два месяца. В течение этого времени 

специальных занятий по формированию элементарных навыков письма и чтения не выделяется — 

подготовка к овладению элементарной грамотой осуществляется одновременно с формированием 

произносительных навыков. В результате специальных упражнений у детей воспитывается направленность 

на звуковую сторону речи, они учатся четко произносить, различать и выделять правильно произносимые 

звуки в словах. 

Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками письма и чтения необходимо 

решить две задачи: 

• подготовить детей к анализу слов; 

• научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ  

 (С — согласный, Г — гласный). 

Следующий, букварный период обучения длится 6 месяцев (ноябрь — апрель).  

Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование элементарных навыков письма и 

чтения протекает в условиях, отличающихся от обычных тем, что система фонем у детей подготовительной 

группы еще не полностью сформирована. Это заставляет не только растягивать во времени процесс 

овладения навыками элементарной грамоты, но и по-иному располагать материал, пользоваться особыми 

методическими приемами.  

2.1.1.2. Характерные особенности так называемого букварного  

периода обучения:  

• усвоение  элементарных  навыков   письма  и  чтения неразрывно связано с формированием 

произносительных навыков. Применение устных упражнений, направленных на различение на 
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слух и дифференциацию отдельных звуков, а также на воспитание навыка правильного употребления 

звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, слоговой состав которых постепенно усложняется, и 

выделением из слов ударных и безударных гласных; 

• соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми правильно произносимых 

звуков; 

• временное распределение изучения букв, обозначающих близкие по артикуляционным или 

акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.); 

• временное исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к изучаемым;  

• включение в материал для чтения в определенной последовательности слова различного слогового 

состава после устной подготовки; 

• акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений, текстов; 

• применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений; 

• осуществление  переходов  от  послогового  чтения   к слитному.   Закрепление  и  расширение  

полученных детьми знаний, умений и навыков. 

В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой чтения, правильным 

пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; умением 

выкладывать из букв разрезной азбуки, списывать и писать слова различного слогового состава и 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по формированию элементарных 

навыков письма и чтения. У детей постепенно формируются навыки звукового анализа в той 

последовательности, которая была разработана Д. Б. Элькониным, П. Я. Гальпериным, Л. Е. Журовой: 

• установление порядка следования фонем в слове, на основе их правильного произношения и 

четкого восприятия; 

• осознание различной функции фонемы; 

• выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для русского языка.  

Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФН научаются на собственном 

кинестетическом и перцептивном опыте давать качественную характеристику звуков и моделировать 

структуру слова в виде схемы его звукового состава. 

2.1.1.3. Развитие связной речи детей с ФФН 
 Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и совершенствования звуковой 

стороны речи и нормализации фонематического восприятия оказываются способными к усвоению основной 

функции связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном общеобразовательной программой. 

Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них совершенствуется умение 

использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания. Продолжается работа над диалогической 

и монологической формой речи в тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает 

значительное место в системе формирования связной речи дошкольников. Для овладения пересказом дети должны 

уметь: прослушать текст, понять его основное содержание, запомнить последовательность изложения, осмысленно и 

связно передать текст, правильно оформив его фонетически. Качество пересказа зависит от уровня речевого 

развития ребенка с ФФН и от эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по развитию речевой деятельности. 

     В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методических приемов: подбор картинок 

(карточек) к прочитанному тексту, пересказ какой-либо выделенной части рассказа, дополнение деталей или эпизо-

дов, пересказ от первого лица, пересказ с изменением времени действия. Выбор произведений для пересказа детьми 

с ФФН первое время достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть доступны по объему, 

иметь четкую композицию с легко определяемой последовательностью событий, быть динамичными и привле-

кательными по сюжету. Полезно использовать тексты, содержащие диалог. Текст не должен содержать слова не-

усвоенной звуко-слоговой структуры, сложные грамматические обороты. Широко используется план пересказа 

в различных вариантах: сначала план, составленный логопедом,  позже — составленный  вместе  с детьми.   

Вначале   детей   обучают   отвечать   на   вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. Затем форму-

лируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением фонематического восприятия формировать 

действия пространственного моделирования текста, в котором фиксируются его основные части. Логопед может 

использовать прием отраженной речи. На основе знания индивидуальных особенностей речевой и познавательной 

деятельности детей с ФФН логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии 

требования к пересказу повышаются.  Помимо повествовательных текстов используются описательные.  

 

2.1.1.4. Рекомендации для воспитателя 
Воспитатель ДОУ компенсирующего вида осуществляет коррекционную направленность воспитания и 

обучения на занятиях и во внеучебное время. Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала 

на логопедических занятиях и занятиях воспитателя. В то же время воспитатель имеет более широкие 

возможности закрепления достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности и в 

дидактических играх, представляющих 

синтез игры и занятия. 

Известно, что коммуникативная активность ребенка проявляется во взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками наиболее ярко в игровой деятельности. 
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Дошкольников с ФФН отличает затрудненность в установлении контактов, медленная реакция на действия 

партнера по общению. Некоторые дети с ФФН характеризуются стереотипностью способов общения, их 

однообразием, эмоциональной незрелостью. Воспитателю следует специально создавать ситуации, требующие от 

ребенка проявления разных форм общения — ситуативно-делового, познавательного, личностного. Следует выявить, 

когда ребенок проявляет наибольшую активность, заинтересованность, в какой ситуации чувствует себя 

наиболее свободно. Воспитатель должен демонстрировать образцы общения, вовлекать пассивных детей, 

поддерживать речевую активность. Взрослый должен побуждать детей к диалогу, поощрять общительность, 

соблюдать педагогический такт. 

Воспитателю необходимо внимательно прислушиваться к речи детей и хорошо знать, над какими разделами 

коррекции произношения в данный момент работает логопед. Особые требования предъявляются к приемам 

исправления фонетических и грамматических ошибок. Воспитатель не должен повторять за ребенком неверное 

слово или форму, он должен дать речевой образец. Если ошибка произошла в речевом материале, который 

усвоен основным составом группы, то следует предложить ребенку произнести слово правильно. В 

противном случае лучше ограничиться четким произнесением образца. Если ошибка является распро-

страненной и встречается у многих детей, нужно обсудить это с логопедом. 

Важно научить детей под руководством воспитателя слышать грамматические и фонетические 

ошибки в своей речи и самостоятельно их исправлять. 

Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельному исправлению ошибок. В речевых ситуациях, 

имеющих эмоциональный характер (игра, оживленный диалог) используется так называемое отсроченное 

исправление. По отношению к детям с проявлениями речевого негативизма исправление ошибок 

осуществляется без фиксации внимания всей группы. 

При ознакомлении детей с окружающим миром воспитатель привлекает внимание к названиям 

предметов, объектов. При этом, помимо возрастных возможностей детей учитывается состояние 

фонетической стороны речи, корригируемой логопедом. В активный словарь вводятся слова, доступные по 

звуко-слоговой структуре. Воспитатель должен следить за их четким и правильным произношением, так 

как, помимо общеразвивающих задач, он также реализует задачи коррекционной направленности — 

осуществляет активное закрепление навыков произношения. 

В процессе развития графических навыков у детей воспитывается произвольное внимание и память. 

Дети учатся внимательно слушать и запоминать объяснения воспитателя, работать самостоятельно, 

оценивать свою работу и работу других. На всех этапах обучения упражнения являются не механическим 

повторением одних и тех же процессов или движений, а сознательной целенаправленной деятельностью 

ребенка. При этом воспитатель постоянно следит за правильной посадкой и положением рук ребенка.  

Перед началом занятия желательно включать упражнения для тренировки движений пальцев рук и 

кистей. Элементы пальчиковой гимнастики можно включать и в ход занятия в качестве 

физкультминутки. 

Продолжая воспитание навыков, полученных детьми на занятиях рисованием, аппликацией, 

конструированием, воспитатель учит детей ориентироваться на листе бумаги — уметь определять части 

листа бумаги и расположение на нем рисунка. 

Воспитание навыка точно координировать движение руки осуществляется путем выполнения различных 

заданий: проведение линий в ограниченном пространстве, правильной, аккуратной обводки и штриховки 

фигур. Для зарисовки, обводки и штриховки фигур используются тетради в клеточку. 

 

 2.1.1.5.  Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе. 
Период Произношение Развитие речи Формирование элементарных 

навыков письма и чтения. 

       

      I 

Сентябрь, 

 октябрь 

1.индивидуальные  и 

подгрупповые занятия. 

Постановка и первона-

чальное закрепление 

звуков [к], [к'], [х], [х’], 

[j], [ы], [с], [с'], [з], [з], 

[л], [л'], [ш],[ж], [р], 

[р’] и др. В соответ-

ствии с индивидуаль-

ными планами 

занятий. 

2. Преодоление затруд-

нений в произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно произноси-

мых звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

1.  Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за 

счет сравнения и сопоставле-

ния: существительных един-

ственного и множественного 

числа с окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных оконча-

ний существительных мно-

жественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа роди-

тельного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов един-

ственного и множественного 

числа настоящего времени с 

1.  Анализ звукового состава 

правильно произносимых 

слов (в связи с формирова-

нием навыков произношения 

и развития фонематического 

восприятия). Выделе-ние 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), пос-

ледовательное называние 

гласных из ряда двух трех 

гласных (аи, уиа).Анализ и 

синтез обратных слогов, нап-

ример «ат», «ит»; выделе-

ние последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). Выделе-

ние слогообразующего глас-

ного в позиции после соглас-

ного из слов,например:«ком» 

«кнут». Выделение первого 
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правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае индивидуаль-

ных затруднений. 

Фронтальные    

занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п'], 

[э], [т], [т'], [к], [к'], 

[м], [м'], [л'], [о], 

[х], [х'], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков 

на слух: гласных — 

([у], [а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных — [п], 

[т], [м], [к], [д], [к'], [г], 

[х], [л], [л'], [j], [р], 

[Р'] [с], [с'],[з], [з'],[ц] 

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно произноси-

мых звуков:[к]-[х],  

[л']-[j], [ы]-[и]. 

4. Усвоение слов раз-

личной звуко-слоговой 

сложности (преимущест 

двух- и трехсложных) 

в связи с закрепле-

нием правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: та—та, та—

та, та—та—та, 

та—та—та.  

Определение ритми-

ческих моделей слов: 

вата-тата, вода-

тата. Соотнесение 

слова с заданной 

ритмической моделью 

существительными (залаяла 

собака, залаяли... собаки); 

сравнение личных oкончаний 

глаголов настоящего времени 

в единственном и множест-

венном числе (поет Валя, 

поют ... дети); привлечение 

внимания к родовой принад-

лежности предметов (мой ... 

стакан, моя... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, выли-

вает...); способом присоеди-

нения суффиксов (мех-меховой 

-меховая, лимон-лимонный- 

лимонная); способом слово-

сложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с умень-

шительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

3. Предложение, связная 

речь. Привлечение внимания к 

составу простого распростра-

ненного предложения с 

прямым дополнением (Валя 

читает книгу); выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что  

делает? делает что?; сос-

тавление предложений из 

слов, данных полностью или 

частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать 

кратким (одним словом) и 

полным ответом на вопросы. 

Составление простых рас-

пространенных предложений 

с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по кар-

тинкам, по демонстрации дей-

ствий, по вопросам. Объеди-

нение нескольких предложе-

ний в небольшой рассказ. 

согласного в слове.Анализ и 

синтез слогов («та», «ми») 

и слов: «кит* (все упраж-

нения по усвоению навыков 

звукового анализа и синтеза 

проводятся в игровой форме 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. Последова-

тельное знакомство с буква-

ми у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с 

на основе четкого правильно-

го произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответст-

вии с программой по форми-

рованию произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«ат», «ит». 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное чте-

ние прямых слогов: «та», 

«му», «ми», «си» с ориен-

тировкой на гласную букву. 

Преобразовывание слогов и 

их письмо. Выкладывание из 

букв разрезной азбуки и чте-

ние слов, например: «сом», 

«кит». Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква*, 

«слово», «слог*, «гласный 

звук*, «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук». 

 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Индивидуальные 

и   подгрупповые  

з а н я т и я  

1. Постановка и перво-

начальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б'], [д], 

[д'], [г], [г'],[ш], [ж], 

[л], [р], [р'], [ц],[ч], [ш] 

в соответствии с инди-

видуальными планами 

и планами фронталь-

ных занятий. 

2. Преодоление затруд-

нений в произношении 

трудных по структуре 

слов, состоящих из пра-

вильно произносимых 

1.  Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия Усвоение наиболее 

сложных форм множествен-

ного числа существительных 

(пальто, торты, крылья...). 

Усвоение форм множествен-

ного числа родительного 

падежа существительных 

(много — яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети любовались 

... белкой. Дети кормили ... 

1.  Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухслож-

ных слов. Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, как ко-

сы, сани, суп, утка. Состав-

ление схемы слов из поло-

сок и фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые и мяг-

кие. Качественная характе-

ристика звуков.Усвоение 

слогообразующей роли глас-

ных (в каждом слоге один 

гласный звук). Развитие 

умения находить в слове 

ударный гласный.  Развитие 
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звуков (строительство, 

космонавт и др.). 

3.Формирование связ-

ной, грамматически 

правильной речи с уче-

том индивидуальных 

особенностей детей. 

 Ф ро нта льные  

з а н я т и я  

1. Закрепление 

правильного произно-

шения звуков:[с] (пр), 

[с'], [з], [з’],[б], [б'], [д], 

[д', [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р']. 

2.Различение звуков 

на слух:[с]-[с'],[з]-

[з'] [з]-[з']-[с]-[с’], [б] 

-[б’]-[п]-[п'], [д]-[д'], 

[д] - [д '] - [т] - [т ' ] - [г] -

[г '] ,  [г] - [г '] - [к]- 

[к']-[д]-[д'], [ш]- 

[с]-[ж]-[щ],[л]-[л']–  

[р]-[р’], [ж]-[з]-[ш] 

(без проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно произноси-

мых звуков: [с]-[с'], [з]-

[з'], [б]-[п], [д]-[т], 

[г]-[к], [с]-[ш], [ж]-[з], 

[ж]-[ш], [с]-[ш]-[з]-[ж], 

[р]-[р'], [л]-[л']. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

 

белку); к согласованию 

прилагательных с сущест-

вительными мужского и 

женского рода в единствен-

ном и множественном числе 

(большой ... мишка, большая 

... кошка, большие ... 

кубики); к согласованию 

прилагательных с существи-

тельными среднего рода и  

сопоставлению окончания 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множествен-

ном числе (ой... голубой 

платок; ал ... голубая лента; 

ое... голубое платье; ые ... 

голубые полотенца). 

Употребление сочетаний прила-

гательных с существительны-

ми единственного и множест-

венного числа в составе пред- 

ложения в разных падежах (В 

зале много... светлых ламп. 

Дети кормили морковкой... 

белого кролика. Дети давали 

корм... белым кроликам...). 

Воспитание умения в прос-

тых случаях сочетать числи-

тельные с существительными 

в роде, числе, падеже (Кук 

лам сшили... два платья...  

пять платьев, две рубашки... 

пять рубашек).  Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, яро-шедшего и 

будущего времени (катаю 

катал-буду катать); 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида (красит 

— выкрасил). 2.  Словарная 

работа Привлечение внима-

ния к образованию слов (на 

новом лексическом матери-

але) способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, приска-

кал; уехал, приехал, подъе-

хал, заехал); способом присо-

единения суффиксов образо-

вание относительных прила-

гательных (деревянный, ая, 

ое, ые; пластмассовый, ая, ое, 

ые), за счет словосложения 

(трехколесный, первокласс-

сник). составе предложений в 

различных падежных формах (У 

меня нет ... стеклянной вазы. Я 

катался на…трехколесном  

велосипеде. Грузовик подъехал к 

заводу). Привлечение внимания 

к глаголам с чередованием со-

гласных (стричь, стригу, стри-

жет...). Образование уменьши-

тельно-ласкательной формы 

умения подбирать слова к 

данным схемам. Развитие 

умения подбирать слова к 

данной модели (первый звук 

твердый согласный, второй-

гласный, третий-мягкий сог-

ласный, четвертый гласный. 

2. Формирование начальн-

ых навыков чтения (работа 

с разрезной азбукой) После-

довательное усвоение букв 

б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов не-

достающими буквами (по 

следам устного анализа).Пре-

образование слов (суп-сук, 

Тата-Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение бук-

венного состава слов, напри-

мер: «Таня, «Яма». 

3. Письмо букв и слов 

Усвоение следующих навы-

ков: слова пишутся раздель-

но, имена людей и клички 

животных пишутся с заглав-

ной буквы.  

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных характери-

стик звуков: «гласный-со-

гласный», «твердый-мяг-

кий», «звонкий-глухой». 

5. Слово звуко-слоговой ана-

лиз слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», «плот», 

«краска», «красный» и неко-

торых более сложных, произ-

ношение которых не расхо-

дится с написанием). Выкла-

дывание слов из букв, выделе-

ние из слов ударного гласного. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после анализа 

и без предварительного анали-

за; преобразование слов за 

счет замены или добавления 

букв (мышкА-мушка-мишка...; 

стол-столик; добавление в 

слова пропущенных букв (ми-

ка). Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. Усвое-

ние буквенного состава слов 

(например: «.ветка», «ели», 

«котенок», «елка»). Запол-

нение схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма подачи 

материала в виде: кроссвордов, 

шарад, загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение. Формирова-

ние умения делить на слова 
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существительных и прилага-

тельных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик).  

3. Предложения привлечение 

внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе 

простого распространенного 

предложения. Составление 

предложений без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, у, 

от, с (со), из, в, по, между, за, 

перед, из слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, собака — 

Под скамейкой спит собака...). 

Составление пред-ложений из 

«живых слов» (которые изо-

бражают дети) н распространение 

предложений с помощью вопросов 

(Миша вешает шубу — Миша 

вешает в шкаф меховую шубу). 

Составление предложений с ис-

пользованием заданных словосо-

четаний (серенькую белочку-Дети 

видели в лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке —Дети дали 

орешков серенькой белочке...). 

Добавление в пред-ложение 

пропущенных предло-гов: кусты 

сирени посадили ... (перед, за) 

домом; елочка росла ... (у, около, 

возле) дома. Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос 

4.  Связная речь Составление 

детьми предложений по ре-

зультатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-

за стола, подойти к боль-

шому столу, взять зеленую 

грузовую машину и поста-

вить ее на среднюю полку 

шкафа). Развитие умения 

составить рассказ из предло-

жений, данных в задуманной 

последовательности. Развитие 

умения пересказывать тексты. 

 

 

предложения простой конст-

рукции без предлогов и с пред-

логами. Формирование умения 

составлять из букв раз-резной 

азбуки предложения из 3- 4 слов 

после устного анализа и без 

предварительного анализа. 

7. Чтение. Усвоение слогового 

чтения слов заданной сложности 

и отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков, в 

меру громким, отчетливым про-

изнесением слов. Чтение пред-

ложений. Формирование уме-

ния выполнять различные зада-

ния по дополнению предложе-

ний недостающими словами 

(ежик сидит... елкой). Пра-

вильное четкое слоговое чтение 

небольших легких текстов. 

Соблюдение при чтении пауз на 

точках. Формирование умения 

осмысленно отвечать на вопро-

сы по прочитанному. Пересказ 

прочитанного. Закрепление на-

выка контроля за правиль-

ностью и отчетливостью своей 

речи. 8.Правописание Закреп-

ление умения различать удар-

ные и безударные гласные. 

Привлечение внимания детей к 

проверке безударной гласной 

путем изменения слов (коза — 

козы). Формирование умения 

проверять (в простейших слу-

чаях) звонкие и глухие сог-

ласные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб-зубы, 

мороз-морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб-дубок. 

Привлечение внимания детей к 

некоторым словам, правопи-

сание которых не проверяется 

правилами. Простейшие слу-

чаи переноса слов. Формиро-

вание умения выкладывать и 

писать слова с сочетаниями 

«ши»,«жи». Усвоение пра-

вил написания слов и пред-

ложений: буквы в слове пи-

шутся рядом, слова в предло-

жении пишутся отдельно, в 

конце предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, клички живот-

ных, названия городов пи-

шутся с заглавной буквы. Са-

мостоятельное письмо отдель-

ных слов доступной сложнос-

ти после устного анализа 

 

III 

Март, 

апрель, 

Индивидуа ль ные  и  

подгрупповые  

занятия 

Окончательное 

1. Развитие внимания к из-

менению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

1. Звуки и буквы. Дальней-

шее развитие навыков раз-

личения звуков.Усвоение 

букв ь, ч, ц, ф, щ,ъ (24-31 
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май исправление всех 

недостатков речи в со-

ответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на 

слух: [ч]-[т']-[с ']-

[щ], [ц]-[т ']-[с] ,  

[щ]-[ч]-[с ']-ш].  

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч]-[т'], [ч]-[с'], 

[ц]-[с], [щ]-[ш], [щ]-[ч],  

[щ]-[c']. 

4) Усвоение 

многосложных 

слов в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи.  

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава. 

действия. Закрепление 

полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом лек-

сическом материале) полу-

ченных навыков образования 

слов за счет присоединения 

приставки или суффикса, за 

счет словосложения. Образо-

вание существительных, обоз-

начающих лица по их деятель-

ности, профессии (учитель, 

учительница, ученик; фут-

бол, футболист). Формирова-

ние умения использовать 

образованные слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать род-

ственные слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, снеж-

ный...). Образование уменьши-

тельно-ласкательной формы су-

ществительных и прилагатель-

ных (на усложненном лексичес-

ком материале). Привлечение 

внимания к многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки у 

ежа, иголки у елки).  

3. Предложения Закрепление 

(на новом лексическом матери-

але) навыков составления и 

распространения предложений. 

Умение пользоваться предложе-

ниями с предлогами * из-под*, 

«из-за*: кот вылез... (из-под) 

стола. Привлечение внимания к 

предложениям с  членами (Дети 

бегали. Дети прыгали. Дети 

бегали и прыгали). Составление 

предложений по опорным словам, 

например: мальчик, рисовать, 

краски. Составление сложнопод-

чиненных предложений (по об-

разцу, данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сегодня не 

пойдем гулять, потому что 

идет дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным 

местоимением «который» (Роме 

понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему 

брат. Роме понравился кон-

структор, который подарил 

ему брат). 4. Связная речь 

Закрепление всех полученных 

ранее навыков. Воспитание уме-

ния использовать при пересказе 

сложные предложения. Развитие 

умения связно и последователь-

но пересказывать текст, поль-

зуясь фонетически и грамм-

матически правильной выра-

зительной речью. Формирова-

недели). Закрепление даль-

нейшее развитие навыка 

использования при письме 

ранее пройденных букв е, ё, 

и усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как знака 

мягкости) на базе отчетли-

вого произнесения и срав-

нения твердых и мягких 

звуков. Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) 

на основе отчетливого про-

изношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово. Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа слов 

различной сложности, произно-

шение которых не расходится с 

написанием. Подбор слов по 

схемам и моделям.Проведение в 

занимательной форме упраж-

нений в определении звукового 

состава слов.Усвоение буквен-

ного состава слов различной 

сложности. Дальнейшее усвое-

ние навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, ё, и. 

Развитие умения выкладывать и 

писать слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. Умение вык-

ладывать и писать слова с соче-

танием «ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в занимат форме 

(загадки,  кроссворды, ребусы) 

постоянно усложняющихся 

упражнений, направленных на 

определение буквенного соста-

ва слов. 

3. Предложение. Выкладыва-

ние из букв разрезной азбуки 

небольших (3-5 слов) 

предложений с предваритель-

ным орфографическим и зву-

ковым анализом и самостоя-

тельно. Выделение в предложе-

нии отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб). 

4. Чтение Дальнейшее разви-

тие навыков чтения. Правиль-

ное слоговое чтение небольших 

рассказов с переходом на чте-

ние целыми словами. Закреп-

ление умения давать точные 

ответы по прочитанному, ста-

вить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать прочи-

танные тексты. Заучивание 

наизусть стихотворений, ско-

роговорок, загадок. В летний 

период проводится работа  по 

дальнейшему развитию навы-

ка определения буквенного 

состава слов, различные уп-



17 

 

ние навыка составления рас-

сказа до картинке, по серии 

картин. 

 

ражнения в занимательной 

форме, выкладывание из 

букв разрезной азбуки и 

письмо слов и предложений 

с использованием всех полу-

ченных ранее знаний и на-

выков, закрепление навыков 

списывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка созна-

тельного слитного чтения. 

 

2.1.1.6. Предполагаемый результат коррекционной работы.  
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «пред-

ложение» на практическом уровне; 

• называть  последовательность  слов   в   предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать слоги и слова, правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного,  ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 

выкладывать из букв азбуки и печатать слова различного слогового состава. 

 

2.1.2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

общего недоразвития речи II уровня речевого развития. 

 

2.1.2.1. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения 
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем планируются с 

учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы 

детского сада. Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 

нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне 

слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических 

особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные 2-3 раза в неделю, в 

соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

 

2.1.2.2.  Логопедическая работа с детьми ОНР II уровня речевого развития 
Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего 

значения слов. 
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Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. Активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка Учить называть сло- 

ва одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, .мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существи-

тельные 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/ неодушевлен-

ности. 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). 

Лексические темы по плану. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало 

июня 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много)-

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.)-Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много 

коров и т. п.). 

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 распростра-

ненных 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, 
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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-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та-кта, по-пто). 

Лексические темы по плану. 

 

2.1.2.3. Предполагаемый результат коррекционной работы.  
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и вини 

тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого 

ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

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

предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания 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. 

 

2.1.3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

с общим недоразвитием речи III уровня развития речи 

 

2.1.3.1. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является 

продолжение работы по развитию речи: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи;                     • словарного запаса,  

• грамматического строя;    • произношения. 

2.1.3.2. Рекомендации для воспитателя 
Основные задачи воспитателя в области развития речи: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения; 
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3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других 

случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых навыков 

тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные 

занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя осуществляется 

поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей в которой закрепляются словесные выражения относящиеся к 

изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

 

2.1.3.3.  Логопедическая работа с детьми с ОНР III уровня речевого развития 
Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов. Учить детей преобразовывать глаголы пове-

лительного 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 словоиз-

менения путем практического овладения существительными единственного и множественного 

числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах. Учить детей некоторым 

способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкатель-

ными 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], [фЧ, [в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], 

[х], [х'], [л*], [л, [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. Лексические темы по плану. 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. Упражнять 

в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи-лежит-лежу). 

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 
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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. 

Лексические темы: по плану. 

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 глаго, лов с новым лексическим значением, 

образован- I ным посредством приставок, передающих различи ные оттенки действий («выехал» 

— «подъехал» —  «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования относительных ' 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -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», «новаяя», «новое», «нового» и т. п.); с основой на 

мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' п.). . Расширять значения предлогов: к 

употребление с да тельным падежом, от — с родительным падежом, с- со-с винительным и 

творительным падежами. ; Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответ-

ствующих 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. Лексические темы: по плану. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с]-[а], [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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2.1.3.4. Предполагаемый результат коррекционной работы.  
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и т.д.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

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

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

2.1.4. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

с общим недоразвитием речи IV уровня развития речи. 

 

2.1.4.1. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения 
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В 

связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совер-

шенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения.  

При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его речево-

го развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

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

речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован 

на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в 

процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

2.1.4.2. Рекомендации для воспитателя 
Основные задачи воспитателя в области развития речи: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других 

случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых навыков 

тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 
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способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные 

занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя осуществляется 

поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей в которой закрепляются словесные выражения относящиеся к 

изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

 

2.1.4.3.  Логопедическая работа с детьми с ОНР  IV уровня речевого развития 

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'], [ш], [с], [с'], [з], [з'], [ц], [щ], 

[ж], [р], [р'], [ч], 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 увеличи-тельным значением (голосище, носище, 

домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, 

жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 

спортсмен, который играет в футбол). 

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

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

дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

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

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

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист-баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. Совершенствовать навыки сравнения предметов, 

объектов; составление рассказов-описаний каждого из них. Учить подбирать слова-

рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. Формировать навыки 

составления повествовательного рассказа на основе событий заданной  оследовательности. 

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 
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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: ап. 

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 

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, снееокат); объяснение и 

практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным 

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). 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. 
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Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, 

его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. Совершенствовать графо-

моторные навыки. Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

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

изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.  

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

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

оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их 

дифференциации. Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. Обучать чтению слогов, 

слов аналитико-синтетическим способом. Формировать навыки написания слогов, слов 

(например: лапа). Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), 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. 

 

2.1.4.4. Предполагаемый результат коррекционной работы. 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам, таким образом, дети 

должны уметь: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и т.д.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

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

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

2.2.  Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая большое 

значение для формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У дошкольников с 

речевыми нарушениями проявляются особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, 

пониженная познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности.  

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В 

связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети 

должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

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

коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в 

соответствии с их интересами.  
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Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они 

носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. Фронтальные фонетические занятия предусматривают 

усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики 

детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность 

обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения.  

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное 

общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их жизни в период посещения 

детского сада. Поэтому следует создать необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную 

деятельность детей. Режим дня и расписание занятий в значительной степени отличаются от общепринятых, так как 

в течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих направлений развития 

дошкольников данной категории необходимо подготовить их к интеграции в общеобразовательную среду.    

 Соблюдение определенного режима, правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего 

дня позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом 

правильно соотнести обязанности логопеда и воспитателя. Из-за необходимости проведения коррекционных 

логопедических занятий некоторые занятия воспитателя переносятся на вечернее время. 

 

2.2.1. Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 
Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных 

фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны 

речи.  

На занятиях осуществляется:  

• закрепление навыков произношения изученных звуков;  

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков;  

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

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;  

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях 

звуков.  

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа 

проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного 

аппарата и т. д.  

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, чтобы артикуляционные 

установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать 

каждый артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы;  

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Это, как 

правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] 

— [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т.д. Нередко многие из них в речевом 

потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 

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

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков;  

 • постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. Последовательность 

появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в 

группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], 

[ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При 

условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед 

имеет возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. В работе над произношением выделяется два этапа 

— собственно постановка звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками 

на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 

только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии 

нарушения. При отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же 

в слове, из которого выделяем заданный звук:  

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

• в обратных слогах: ос — нос;  

• в закрытых слогах: сас — сосна;  

• в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска.  
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Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны слоговые упражнения с 

постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением.  

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша, ша—са; саша—шаса; 

саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 

артикуляции. В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, включающих 

заданный звук. Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. Восприятие 

звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует 

лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, 

если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может.  

  

2.2.2. Содержание фронтальных занятий 
К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и подгрупповых. На фронтальных 

занятиях изучаются только те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных 

фонетических условиях.  

Фронтальное занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и 

взаимообусловлены.  

Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого звука. При подборе лексического 

материала необходимо предусмотреть его разнообразие, насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по 

возможности дефектные и смешиваемые звуки.  

Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных детьми лексико-грамматических категорий 

(единственное и множественное число существительных, согласование прилагательных и порядковых числительных 

с существительными, приставочные глаголы и т. Д.), а также различные виды работ, направленные на развитие 

связной речи (составление предложений, распространение их однородными членами, составление рассказов по 

картине, серии картин, пересказ). В процессе выработки правильного произношения звуков логопед учит детей 

сопоставлять изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и различии между ними в артикуляционном 

укладе, способе их артикулирования и звучания.  

Второй этап — дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс овладения детьми произношением 

предусматривает активную мотивацию, концентрацию внимания к звукам речи, морфологическим элементам слов. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по различению фонем родного 

языка. От умения ребенка воспринимать и правильно произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит 

точное воспроизведение звуко-слоговой структуры слов. Направленность внимания на звуковую сторону языка, на 

отработку фонем из разных противопоставленных групп позволяет активизировать фонематическое восприятие. 

Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференциации часто смешиваемых 

звуков обеспечивают основу для подготовки детей к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Первая часть программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей в старшей группе» предназначена для коррекции нарушений речи у детей 5 лет.  

Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную работу над фонемами, 

постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это помогает, в свою очередь, постепенному усвоению 

детьми фонематической системы языка. В процессе обучения произношению следует воспитывать у детей стойкий 

познавательный интерес, активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить посильные и в то же время 

требующие определенного напряжения задачи. Работа по развитию произношения проводится одновременно с 

работой по развитию слухового восприятия. В течение I периода детей учат четко, даже утрированно 

воспроизводить гласные звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других 

звуков. Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3—4 гласных звуков. Учитывая 

возрастные особенности детей, все задания предлагаются в игровой форме.  

Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к], [к’], [л’]) сочетается с 

выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять соответствующие слоги среди других слогов, а 

также определять наличие данного звука в начале слова (паук), затем — в конце (паук).Много внимания уделяется 

запоминанию слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. Д. Эти слоги произносятся с разной интонацией, 

силой голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. Например: па—па—па; па—па—па; па—па—

па.  

Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, угадыванием количества слогов. 

Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со 

стечением согласных, открытые и закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние 

слов с этим звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного дидактического материала. 

Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей лежат картинки. Логопед называет разные звуки: [и], 

[у], [р], [л], [т], [к] и т. Д. Дети, услышав звук [т], должны поднять картинку, в названии которой есть этот звук. Или 

игра «Добавь пропущенное слово» (в тексте игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит 

собака (Том). Сидит дома девочка (Тома)».  

Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к определению его места в слове. Например, 

игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только те картинки, в названии которых есть, например, звук [т]. А затем 

«расселяют» их в трехэтажном домике. На первом этаже — картинки со звуком [т] в начале слова, на 2-м — в 

середине, на 3-м — в конце (Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и т. Д.).  

Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу обратных слогов (от, an, ym, уп, 

uт, ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки», когда каждый из них выбирает себе один из пройденных гласных и 
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согласных звуков. По сигналу логопеда дети становятся в определенной последовательности, образуя названные 

слоги, (уп, ут и т. Д.). Одновременно детей учат преобразовывать слоги, изменяя один звук (уп-оп-от и т. Д.).  

На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка отсутствующих звуков и их 

автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет содержание фронтальных занятий. Новым по сравнению с I 

периодом является усиление направленности на дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципам 

твердости-мягкости, глухости и звонкости. Наибольшее количество фронтальных занятий посвящается закреплению 

и дифференциации свистящих звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. По мере включения в лексический материал новых звуков 

детей знакомят с изменением форм слова в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Например, при 

закреплении правильного произношения звуков [с], [с’], [з], [з’] дети могут упражняться в согласовании 

прилагательных синий, зеленый с существительными трех родов; при отработке дифференциации звуков [л] — [л’] 

могут включаться задания на преобразование глаголов, например: гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — 

выкопали и т. Д.; звуков [ы] — [и] — на закрепление категории числа существительных: тыквы — кубики, коты — 

соки, лилии — липы и т. Д.  

В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения, логопед может уменьшать 

или увеличивать время для изучения звуков. В это же время продолжается работа по составлению и 

распространению предложений по вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам. Оречевляя 

простые сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же время заучиваются 

короткие рассказы, стихотворения, потешки.  

Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На материале изучаемых звуков дети 

тренируются в выделении согласного в слове, определении его позиции (начало, середина, конец слова), 

составлении слогов, например: ас-са, уц-цу и т. Д. В это же время детей учат определять гласный в положении после 

согласного (мак, суп, кот) и т.д. В конце обучения II периода дети самостоятельно в устной форме анализируют 

слоги (такие, как: са-со-су), соединяют отдельные звуки (согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их 

(са-су, цу-цо и т. Д.). Таким образом дети практически знакомятся с терминами «слог», «слово», «гласные звуки», 

«согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые), «предложение». В III периоде индивидуальная работа 

проводится по мере необходимости с детьми, имеющими стертую дизартрию, ринолалию или какие-либо другие 

отклонения. В подгруппах занимаются дети, у которых сохраняются трудности в дифференциации звуков, усвоении 

анализа и синтеза. Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю. В течение этого времени изучаются звуки: [л], 

[р], [л] — [л’], [р] — [р’], [л] — [р], [л] — [л’] — [р] — [р’], [ч], [щ] и осуществляется их дифференциация. Акцент 

переносится на закрепление навыка употребления этих звуков в самостоятельной речи. При этом много внимания 

уделяется развитию самостоятельных высказываний (составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). 

Весь материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков. Важно, чтобы дети достаточно свободно 

пользовались словами с уменьшительно-ласкательными значениями, приставочными глаголами, передающими 

оттенки действий, учились образовывать родственные слова, подбирать слова-антонимы. Большое значение 

уделяется совершенствованию практического навыка употребления и преобразования грамматических форм 

(категории числа существительных, глаголов, согласование прилагательных и порядковых числительных с 

существительными), использованию предложных конструкций. Отрабатываемые речевые формы включаются в 

работу над связной речью.  

На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и синтез. Основной единицей 

изучения является теперь не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В 

качестве зрительной опоры используется схема, где длинной полоской обозначено слово, короткими — слоги. 

Выделяются гласные звуки — красными кружочками, согласные — синими. К концу III периода дети 

самостоятельно проводят анализ и синтез односложных слов (рак, шум, лук), слогов со стечением согласных (сто, 

шко, сту) и слов, таких, как: стол, стул, шкаф.  

Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают навыками правильного 

произношения и различения фонем родного языка, а также анализа и синтеза односложных слов без стечения 

согласных и со стечением согласных. В самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться 

лексико-грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных предложений. В процессе овладения 

фонетической стороной речи в занятия постепенно включаются упражнения по обучению детей осознанному 

анализу и синтезу звукового состава слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, в свою 

очередь, помогает восполнить пробелы фонематического развития. Система упражнений по подготовке детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения начинается с выделения звука в слове и заканчивается 

анализом и синтезом односложных слов. Вторая часть данной программы «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» предназначена для коррекции 

речевого нарушения детей 6—7 лет. Дошкольники должны за период пребывания в специализированном 

учреждении овладеть объемом знаний, умений и навыков, определенных настоящей программой и программой 

общего типа, чтобы быть полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе. Вместе с тем, методы 

воспитания звуковой культуры речи значительно отличаются от рекомендуемых для детей с нормальным речевым 

развитием.  

В соответствии с особенностями речевого развития детей программа содержит такие разделы, как 

«Формирование произношения» и «Формирование элементарных навыков письма и чтения». Выделение 

пропедевтического периода направлено на воспитание правильного произношения звуков в сочетании с 

интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению дошкольниками 

элементарными навыками письма и чтения.  
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Определены специфические направления формирования диалогической и монологической речи детей, 

учитывающие трудности дошкольников в ориентировке в звуковой форме слова. В связи с этим выделены этапы 

овладения грамматическими элементами на основе ориентировки на звуковую форму слова, установления общей 

звуковой формы, соединения этого звукокомплекса с определенным предметом или явлением (модель — тип). Это 

влияет на развитие языковой способности детей, т. Е. способствует накоплению неосознаваемых знаний о языке и 

практических правил оперирования с языковым материалом. Выделен особый период формирования элементарных 

навыков письма и чтения, органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее 

аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого общения).  

Общая цель программы — освоение детьми 6—7 лет коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами.  

Программа имеет широкую сферу использования, так как в настоящее время четко прослеживается тенденция к 

увеличению числа детей с данным нарушением. Кроме того, известно, что дети с ФФН представляют наиболее 

распространенную группу риска по дисграфии и дислексии при обучении в школе. В связи с этим ведущей задачей 

является целостное развитие речи во всех ее формах (внутренней, внешней) и во всех ее функциях (общения, 

сообщения и воздействия).  

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, 

смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе наблюдения основных единиц языка: текста, 

предложения, слова. Рекомендуется активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях 

с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных 

условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. Отбор и структурирование 

программного содержания основаны на тщательном изучении речевой деятельности детей 6 лет с ФФН, выделении 

ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения и анализе специфических проявлений, обусловленных 

клиническими и этиопатогенетическими причинами.  

При тщательном логопедическом обследовании могут быть выявлены нерезко выраженные вторичные нарушения 

лексико-грамматического оформления речи, как правило, обусловленные ограничением речевого общения. 

Комплектование подготовительных групп для детей 6—7 лет с ФФН происходит аналогично комплектованию групп 

для детей 5 лет с ФФН.  

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение фонетическим строем 

языка, подготовку к овладению навыками письма и чтения аналитико-синтетическим методом и предполагает 

усвоение элементарной грамоты и графомоторных навыков. Предусмотрены систематические упражнения, 

направленные на расширение и уточнение лексики, на воспитание грамматически правильной связной и 

выразительной речи.  

Формирование ориентировочной деятельности в звуковой действительности, развитие высшей формы 

фонематического слуха — фонематического восприятия — позитивно влияет на сенсорную систему ребенка, 

создает благоприятные условия для развития слухового внимания и слуховой памяти. 

 

 

2.2.3.  Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми,  

страдающими дизартрией.  
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации речевого 

аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции. На индивидуальных занятиях уделяется 

внимание развитию подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению 

движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В связи 

с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции.  

Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее 

выраженности. У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное 

произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и 

обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-

развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, 

выразительностью речи.   

 

2.2.4. Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми,  

страдающими дислалией. 

Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее распространенными являются избирательные 

нарушения в ее звуковом (фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном (ненормативном) 

их произнесении, заменах одних звуков другими, смешении звуков и — реже — их пропусках.  

Основной целью логопедического воздействия при дислалии является формирование умений и навыков 

правильного воспроизведения звуков речи. Чтобы правильно воспроизводить звуки речи (фонемы), ребенок должен 

уметь: узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии (т. е. узнавать звук по акустическим признакам; 

отличать нормированное произнесение звука от не нормированного; осуществлять слуховой контроль за 

собственным произнесением и оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков; принимать 

необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный акустический эффект звука: варьировать 
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артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи; безошибочно 

использовать нужный звук во всех видах речи. Логопед должен найти наиболее экономный и эффективный путь 

обучения ребенка произношению.  

При правильной организации логопедической работы положительный эффект достигается при всех видах 

дислалий. При механической дислалий в ряде случаев успех достигается в результате совместного логопедического 

и медицинского воздействия. Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание 

благоприятных условий для преодоления недостатков произношения: эмоционального контакта логопеда с 

ребенком; интересной формы организации занятий, соответствующей ведущей деятельности, побуждающей 

познавательную активность ребенка; сочетания приемов работы, позволяющих избежать его утомления. В 

логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как его цель – 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за речью детей-логопатов и закреплять 

речевые навыки, сформированные учителем логопедом. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

2.2.5.  Диагностический блок 
Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) 

исследования два раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.  

Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле", где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете 

и речевых картах детей.  

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я половина мая.  

Обследование ребенка с недоразвитием речи проводится по следующим направлениям:  

1. анкетные данные;  

2. состояние голосовой и дыхательной функций;  

3. анатомическое строение артикуляционного аппарата;  

4. артикуляционная моторика;  

5. общая и мелкая моторика;  

6. понимание речи (импрессивной речи);  

7. лексика и грамматический строй экспрессивной лексики;  

8. состояние связной речи;  

9. состояние звукопроизношения;  

10. состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков);  

11. воспроизведение звукослоговой структуры слова;  

12. состояние фонематического анализа и синтеза;  

13. знания о цвете, форме и величине.  

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка. Заполнение речевых карт заканчивается к 

концу сентября. Составляется план индивидуальной работы с ребенком.  

. 
2.3. Основные формы реализации программы для детей с ТНР  

 

    а) в подготовительной группе предполагается проводить фронтальные занятия по формированию  

            фонетико-фонематической стороны речи и обучению грамоте, развитию лексико-грамматических  

             категорий речи, развитию связной речи.   

         - 4 фронтальных занятия – из них 1 занятие выводится на подгруппу, длительность 30 мин. 

             - 2-3 индивидуально-подгрупповых  занятия по постановке и автоматизации звуков. 

                Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности  

                речевого нарушения (2-3 в неделю), продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

       б) в старшей группе предполагается проводить фронтальные занятия по формированию  

            фонетико-фонематической стороны речи, развитию лексико-грамматических категорий речи,  

             развитию связной речи.   

         - 3 фронтальных занятия в неделю – из них 1 занятие выводится на подгруппу, длительность 25 мит 

             - 2-3 индивидуально-подгрупповых  занятия по постановке и автоматизации звуков. 

                Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности  

                речевого нарушения (2-3 в неделю), продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

           2.4 Формы образовательной деятельности логопеда с родителями.  
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№ Название мероприятия 

1 Консультации в подготовке к ПМПК по приему детей 

 Помощь в  сборе и оформлении документов для ПМПК по приему детей 

2 Помощь в организации прохождения ПМПК по приему детей 

3 Консультации индивидуальные по звукопроизношению детей 

4 Участие в родительском собрании 

5 Анкетирование 

6 Ведение домашних тетрадей 

7 Консультации по выполнению домашних заданий 

8 Размещение информации на сайте ДОУ 

9 Оформление родительского уголка 

10 Участие и помощь в организации утренников 

11 Автоматизация поставленных звуков на материале сценариев (стихи и сказки) при 

подготовке  к праздникам и утренникам 

12 Помощь в организации и подготовке для прохождения ПМПК по выпуску детей 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

в коррекционно-развивающем процессе. 
Особенности работы воспитателя в логопедической группе.  

Специфика работы воспитателя определяется имеющимися у каждого такого дошкольника: 

1. речевыми недостатками; 

2. неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью (внимания, памяти,  

  словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляторной моторики) 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы: 

1. постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

2. закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

3. обогащение, уточнение и активизация  отработанной лексики  в соответствии с лексическими темами  

  программы; 

4.  упражнение в правильном употреблении  сформированных грамматических категорий; 

5.  развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом  

     материале; 

6.  формирование связной речи; 

7.  закрепление формирующихся навыков звукового анализа и синтеза. 

              Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

             1.  Артикуляционная гимнастика выполняется вечером; 

             2.  Пальчиковая гимнастика выполняется вечером; 

             3.  Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется  

                  ежедневно после сна; 

              4.  Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

                   звукопроизношение:  

▪ проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

▪ повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

▪ упражнение  в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

▪ повторение лексико-грамматических упражнений; 

▪ упражнения  на развитие внимания, памяти, мышления 

                5.  Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с календарным планом логопедической 

                   работы). Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе  

                   является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные  

                   задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия; 

                6.  Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно- 

                   бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость  

                   этой работы в том, что она представляет возможность широкой практики свободного общения детей и  

                   закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

Работа воспитателя и логопеда  при коррекции звукопроизношения: 

логопед воспитатель 

цель цель 

Логопед исправляет нарушения речи; готовит 

артикуляционный уклад нарушенных звуков, ставит их, 

автоматизирует. 

Воспитатель под руководством логопеда активно 

участвует  в коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные звуки в словах, словосочетаниях, фразах. 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера нарушения звука 

вырабатывает и тренирует движения органов  

артикуляционного аппарата, которые были 

неправильными или отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой форме  

закрепляет у детей движения и положения  органов 

артикуляционного аппарата. «Сказки о веселом язычке» 
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Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад звука, при этом использует 

специальные приемы и отработанные на предыдущем 

этапе движения органов артикуляционного аппарата. 

Воспитатель закрепляет произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание ребенка на его 

звучании и артикуляции, используя картинки-символы 

и звукоподражания.  

Этап усвоения звука, правильное произнесение звука в речи. 

Логопед автоматизирует поставленные звуки, первично 

дифференцирует на слух и в произношении 

последовательно вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, рассказ, в самостоятельную речь). 

Воспитатель по заданию логопеда с отдельными детьми 

закрепляет поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешанными фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 

рекомендуемый логопедом. 

 

2.6. Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя  

в логопедической группе.   
Логопед Музыкальный руководитель 

1. Автоматизация поставленных звуков на материале 

сценариев (стихи и сказки) при подготовке  к 

праздникам и утренникам. 

2. Помощь и участие в организации и подготовке к 

утренникам. 

1.Работа над просодической стороной речи.  

 2.Использование упражнений на развитие основных 

движений.  

3.Различение звуков по высоте, вокальные упражнения. 

4.Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

2.7. Взаимодействие логопеда и воспитателя татарского языка в логопедической группе. 

 

Логопед  Воспитатель по обучению татарского языка 

1. Оформление названий игр и плакатов на 2-х языках.  

2. Подбор детской литературы татарских писателей. 

1. Изготовление шнуровки с татарским орнаментом 

«Сапожок», для развития мелкой моторики. 

2. Автоматизация поставленных логопедом звуков  в 

общении с детьми. 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1 Организация коррекционно - образовательного процесса 

 
Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится десять месяцев  

 (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

 

В МАДОУ № 188 в филиале имеется 1 логопедический кабинет.  

В кабинете логопеда имеется дидактический материал для занятий систематизированный по разделам.  

1.Материалы для логопедического обследования.  

2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопроизношения, слоговой 

структуры слова.  

3.Пособия для развития мелкой моторики.  

4.Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия.  

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи.  

6.Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте   и т.д.  
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