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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с 

нарушениями речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №18» 

комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского 

района г. Казаниразработана на основе: 

 «Конвенции о правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. принята резолюцией 44.25 Ген. 

Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 г.; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Приказа Министерства образования и науки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 

21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –– образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г.№1014); 

 Устава МБДОУ Д/С №18 Ново-Савиновского района г. Казани; 

 С учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ Д/С №18 Ново-Савиновского района г. Казани; 

 С учетом Адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

МБДОУ Д/С №18 Ново-Савиновского района г. Казани рассчитана на 2018-2019 учебный 

год и предназначена для детей 5(4,5) – 7 лет с нарушениями речи (ФФНР, ОНР), 

зачисленных решением ПМПк в логопедическую группу ДОУ. 

Данная Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-

образовательного процесса. 
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Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Тема, ее 

продолжительность, последовательность могут корректироваться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников. Также рабочая программа рассчитана на 

один учебный год, который длится с 1 сентября по 1 июля. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР. 

Программа определяет возможные пути включения учителя-логопеда в работу МБДОУ 

№18 в условиях ФГОС дошкольного образования, помогает проектировать и 

осуществлять все направления коррекционной и профилактической работы в отношении 

детской речи в контексте приоритетов развития дошкольного образования. 

 

1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА 

 

Целью данной программы является построение системыкоррекционно-развивающей 

логопедической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

ДОУпредусматривает: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия; 

 подготовку к обучению грамоте; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 развитие связной речи; 

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МКДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 

отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в рабочей программе как целостная 

структура, а сама рабочая программа является комплексной. Решение конкретных задач 

коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре и др.) дошкольной организации, а 
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также при участии родителей в реализации программных требований. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

ориентирована на детей 5-7 лет с такими речевыми нарушениями, как ФФНР, ОНР 

различных уровней. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

ДОУ может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 возрастного состава детей; 

 диагнозов (логопедических заключений) поступающего контингента детей. 

Решение задач, поставленных в рабочей программе, позволит сформировать у 

дошкольников снарушениями речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе; а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы коррекционной 

образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ 

Теоретической основой рабочей программы являются: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психическихфункций в 

процессе развития ребенка (Л С. Выготский, А.Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М. 

Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркинаи др.). 

 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в рабочей программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 
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1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями речи 

(ФФНР, ОНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей 

программы; 

2) разностороннее развитие детей с нарушениями речи (ФФНР, ОНР) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

ДОУ строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие 

речи (III, IV). 

 

1.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Общая характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 

сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 

звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 
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 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 

вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо 

«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 

звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется 

на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в 

речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит 

«старялстлагаетдошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Не сформированность фонематического восприятия 

выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

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

логопедического пункта ДОУ, которая учитывает все логопедические, физиологические и 

психолого-педагогические особенности дошкольников с ФФНР. 

 

Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 

развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. Логопедический пункт ДОУ 

посещают дети с разным уровнем общего недоразвития речи: 

Общее недоразвитие речи II уровня: Активный словарь детей с ОНР 2 уровня 

расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (двеуши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня не владеют. 

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

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

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

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 

2 уровня способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 
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время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Не сформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР II уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то жевремя повторить двусложные 

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

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. 

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

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь. Недостаточное 

усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение 

ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общее недоразвитие речи III уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с 

ОНР 3 уровня наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В их активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР III уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 
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Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). 

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

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 

рода(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь —

 вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный ипрефиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову городподбирается 

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

[С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети с ОНР III уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 
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понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Общее недоразвитие речи IV уровня: Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого 

развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточнаясформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 

ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой домвместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). 
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На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельниквместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы-

 (выдвинуть —подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красны мручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных 

с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала задвумями кошками). 

Особую сложность для детей IVуровня речевого развития представляют конструкции с 

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

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

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

котенка— увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы 

языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, за стревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

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

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

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

ДОУ строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, зачисленные в логопедическую группу, могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута учитывается не только возраст ребенка, но 

и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Таким образом, рабочая программа учителя-логопеда направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

Целостное содержание рабочей программы обеспечивает целенаправленную и 

последовательную работы по всем направлениями развития детей с нарушениями речи в 

МБДОУ «Детский сад № 18 «Иркэ нур» Ново-Савиновского района г. Казани. 

 

1.3.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО КОНТИНГЕНТУ ДЕТЕЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ НА 2022-2023 УЧ.ГГ 

 

В 2022-2023учебном году в логопедическую группу МБДОУ «Детский сад № 18 «Иркэ 

нур» Ново-Савиновского района г. Казани было зачислено 18 детей. 

Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской 

поликлиникой №9 Ново-Савиновского района г. Казани. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, 

особенностей их развития, особенностей семей воспитанников, особенностей региона.  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ –– 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Результаты освоения рабочей программы коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования, возраст 6-7 лет, ФФНР) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 



14 
 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Конкретизируем целевые ориентиры освоения рабочей программы коррекционной 

образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 

на этапе завершения дошкольного образования, опираясь на примерную АООП ДО (под 

редакцией Л.В. Лопатиной): 

 

1.4.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план); осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
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1.4.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.4.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания. 

Проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает, 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнёров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 
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У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и выносив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

(МОНИТОРИНГ) 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

логопедической диагностики — речевые карты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития речи каждого ребенка в ходе: 

 коррекционной образовательной работы; 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Общая картина мониторинга позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных(ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка. 

Для мониторинга используются методики логопедического обследования Н.В. Нищевой, 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май. 
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Мониторинг индивидуального развития ребенка с ОНР 

Сводная таблица результатов индивидуально-группового мониторинга 

 

*С – сентябрь; М – май. 

Мониторинг состоит из 4-х блоков: 

 «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера», 

 «Неречевые психические функции», 

 «Моторная сфера», 

 «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии 

оценки развития ребёнка с тяжёлым нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнивать количественные и 

качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 

учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребёнка и 

группы в целом. Кроме этого, методика позволяет выявить компоненты речи, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуального для каждого ребёнка. 

Результаты мониторинга можно использовать при: 

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой, 

индивидуальной); 

 отборе методов, приёмов и технологий; 

 комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется не 

более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 10 мин (ребёнку 4 

года); 15 мин (ребёнку 5 лет) и 20 мин (ребёнку 6 лет). 

Во время мониторинга создаётся положительный эмоциональный фон взаимодействия 

между учителем-логопедом и ребёнком. Ребёнок заинтересовывается выполнением 

тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются различные формы 

поощрения, ребёнок поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях 

усталости или негативизма у ребёнка обследование прекращается и переносится на 

следующий день. 

 

I БЛОК 

Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера 

I.1. Раннее психомоторное и речевое развитие 

Исследование анамнеза и динамики раннего психомоторного и речевого развития 

Цели 

1. Выявить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия: 

- генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, острые, 

хронические, бытовые и производственные интоксикации, приём лекарственных 

препаратов, токсикозы беременных, сдавление, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; 

- отсутствие или слабая выраженность родовых схваток, стимуляция родовой 

деятельности, применение ручных родовспомогательных приёмов, кесарево сечение, 

№ 

п\п 

Фами

-лия, 

имя 

I II III IV Итоговое 

коли-

чество 

баллов 

Уровень 

общего и 

речевого 

развития 

  С* М* С М С М С М С М С М 
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тугое обвитие пуповиной, большая или малая масса тела новорожденного, 

преждевременное рождение; 

- нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесённые в раннем возрасте 

заболевания. 

2. Отметить характер грудного вскармливания: 

 как ребёнок взял грудь, как удерживал сосок; 

 было ли подтекание молока по уголку губ; 

 был ли пот над верхней губой при сосании; 

 были ли засыпания во время кормления, частые и обильные срыгивания. 

3. Отметить особенности сна и бодрствования: 

 чрезмерное двигательное возбуждение; 

 сильный приступообразный крик. 

4. Отметить особенности раннего развития ребёнка: 

 когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ползать, ходить, 

узнавать близких; 

 когда появились первые зубы, сколько зубов было к году. 

5. Сделать заключение о соматическом состоянии ребёнка: 

 по медицинской карте выяснить, у каких специалистов стоит на учёте, с каким 

диагнозом. 

6. Отметить характер раннего речевого развития: 

 появление гуления, лепета, первых слов и первых фраз; 

 отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

 использовались ли жесты в качестве замены или дополнения речи; 

 отношение окружающих к состоянию речи ребёнка; 

 занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Методы (низкоформализованные) 

 Изучение медицинской документации. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Анкетирование. 

Критерии оценивания 
3 балла. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие 

соответствует возрастной норме или опережает её. 

2 балла. В анамнезе имеются одно или два повреждающих воздействия, не повлиявших 

на раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое и речевое развитие в 

пределах возрастной нормы. 

1 балл. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз, химическая 

стимуляция родов, кесарево сечение и др.), а также неврологические и 

психопатологические синдромы (перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка 

моторного развития и др.). Отмечены хронические соматические заболевания сердечно-

сосудистой системы, верхних дыхательных путей, аллергодерматиты и др. Отмечается 

задержка психофизического и речевого развития. 

0 баллов. В анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия (травмы 

головного и спинного мозга, тяжёлые асфиксии, нейроинфекции и пр.). Отмечаются 

хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. Отмечается грубая задержка 

психофизического и речевого развития. 

I.2.Личностные особенности и психическая сфера 

Исследование личностных и психологических особенностей ребёнка 

Цели 
1. Исследование личностных, поведенческих и коммуникативных особенностей 

ребёнка. 

2. Выявление игровых и межличностных предпочтений. 
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3. Подбор оптимальных индивидуально-ориентированных форм взаимодействия с 

ребёнком. 

Методы (низкоформализованные) 

o Наблюдение. 

o Беседы (с ребёнком, родителями, воспитателями). 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребёнок общительный, использует адекватные способы привлечения внимания. 

Доброжелательный, спокойный, активный. Охотно играет со сверстниками. Любит 

различные игры: дидактические, конструктивные, сюжетно-ролевые, подвижные. 

Проявляет познавательный интерес к различным видам деятельности. Эмоционально 

стабилен. 

2 балла. Ребёнок общительный, не всегда использует адекватные способы привлечения 

внимания. Доброжелательный, иногда бывает конфликтным и плаксивым. Играет со 

сверстниками, но иногда требуется дополнительная стимуляция для вовлечения в игру. 

Предпочитает подвижные или дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к 

отдельным видам деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность. 

1 балл. Ребёнок самостоятельно не общается, требует стимуляции. Общение 

избирательное. Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. Конфликтный, 

шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми средствами стремится к 

лидерству или, наоборот, безропотно подчиняется. Часто жалуется, что его кто-то 

обижает. Предпочитает подвижные игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх 

недостаточная. Двигательная активность в играх повышенная или, наоборот, пониженная. 

Познавательный интерес снижен. Импульсивен. 

0 баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, плаксивый, 

негативный. Игровые и межличностные предпочтения отсутствуют. Часто наблюдается 

адекватное поведение, неустойчивость эмоциональных реакций. Познавательный интерес 

к чему-либо не проявляет. 

II БЛОК 

Неречевые психические функции 

Цели 
1.Определить уровень сформированности неречевых психических функций: 

 слуховое внимание; 

 зрительное восприятие; 

 зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

2. Провести качественный анализ нарушений познавательной деятельности с акцентом на 

определение сохранны звеньев, которые могут быть использованы в коррекционной 

работе. 

Методы (низкоформализованные и высокоформализованные) 

 Беседы. 

 Задания. 

 Пробы. 

 Обучающие эксперименты. 

 

II. 1. Слуховое внимание 

Исследование слухового внимания. 

Цели 
1.Определить, дифференцирует ли ребёнок звучание детских музыкальных инструментов 

или звучащих игрушек. 

2.Выявить, определяет ли ребёнок направление звука. 

3.Выявить, воспринимает и воспроизводит ли ребёнок различные ритмы. 

Процедура исследования 
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Задание 1. Ребёнку показывают несколько музыкальных инструментов, называют их и 

демонстрируют их звучание. Предлагают ребёнку самому поиграть на них. Затем просят 

ребёнка назвать или показать на картинке, какой инструмент только что звучал за 

ширмой. 

Задание 2. Ребёнку предлагают встать лицом к стене, внимательно слушать и показывать 

рукой или говорить, откуда раздаётся звон уже знакомого ему колокольчика. После этого 

логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребёнок показывает и говорит, 

где звенит колокольчик. 

Задание 3. Ребёнка просят послушать и запомнить, как звучит «песенка музыкального 

молоточка». Затем просят ребёнка отстучать молоточком или отхлопать ладошками такую 

же «песенку» - ритм. 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребёнок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с возрастными нормами и с 

опережением возрастных нормативов. 

2 балла. Ребёнок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. 

Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма. После нескольких повторов ритм 

воспроизводит. 

1 балл. Ребёнок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический 

рисунок не может даже после нескольких повторов. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

 

II. 2. Зрительное восприятие 

Исследование зрительного восприятия 

Цели 

1.Выявить, соотносит ли ребёнок и узнаёт цвета в соответствии с возрастными нормами: 

 4 года – красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, чёрный; 

 5 лет – добавляются оранжевый, голубой и розовый; 

 6 лет – добавляются фиолетовый, коричневый и серый. 

2.Выявить знает ли ребёнок плоские и объёмные геометрические формы. 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребёнка просят подобрать каждому гномику предметы такого же цвета, как и 

его одежда. 

Задание 2. Ребёнка просят показать на картинке шарики определённого цвета. 

Задание 3. Ребёнка просят показать определённую геометрическую фигуру в 

соответствии с возрастными нормативами: 

 4 года – круг, квадрат, треугольник, овал, шар, куб; 

 5 лет – к вышеуказанным геометрическим формам добавляется прямоугольник; 

 6 лет – ко всем вышеуказанным геометрическим формам добавляются 

многоугольник и цилиндр. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и 

геометрической формы. 

2 балла. Ребёнок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета нужного цвета 

или геометрической формы. 

1 балл. Ребёнок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает многочисленные 

ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической формы. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

II. 3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Исследование зрительно-пространственногогнозиса и праксиса 

Цели 
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1.Выявить уровень развития оптико-пространственного гнозиса (умение ориентироваться 

в окружающем пространстве и в схеме собственного тела). 

2.Выявить уровень развития оптико-пространственного праксиса (складывает ли картинки 

из частей и составляет ли фигурки из палочек по образцу и по памяти). 

Процедура исследования 

Задание 1. 
 4 года. Ребёнка просят показать, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди 

и сзади по отношению к девочке, изображённой на картинке. 

 5 лет. Ребёнка просят показать предметы, которые находятся слева и справа от 

девочки. 

 6 лет. Ребёнка просят показать предметы, которые находятся слева, справа, слева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху от девочки. 

Задание 2. 

 4 года. Ребёнка просят показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую 

ногу. 

 5 лет. Ребёнка просят показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

 6 лет. Ребёнка просят выполнить речевую пробу Хэда: «Возьмись левой рукой за 

правое ухо»; «Возьмись правой рукой за правое ухо»; «Возьмись правой рукой за 

левое ухо». 

Задание3.Ребёнку предлагают составить картинку. 

 4 года. Из двух, четырёх частей с вертикальным и горизонтальным разрезами, 

предварительно рассмотрев картинку, которую собрал логопед. 

 5 лет. Из четырёх – шести частей с разными видами разрезов, предварительно 

рассмотрев целое изображение, составленное логопедом. 

 6 лет. Из шести – восьми частей с разными видами разрезов, предварительно 

рассмотрев целое изображение, составленное логопедом. 

Задание 4. Ребёнку предлагают сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. 

 4 года. Из четырёх палочек сложить «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек – 

«лесенку» 

 5 лет. Из шести палочек сложить «домик» и «ёлочку», из семи палочек «лесенку». 

 6 лет. Из шести палочек сложить «ёлочку» и «дерево», из семи палочек – 

«лодочку» и «лесенку». 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребёнок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела, 

составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти. 

2 балла. Ребёнок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела 

ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и выкладывании 

фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная помощь логопеда. 

1 балл. Ребёнок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве и в схеме 

собственного тела. Не может самостоятельно составить картинку из частей и выложить 

фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

III БЛОК 

Моторная сфера 

Цели 
Определить уровень сформированности: 

 общей моторики; 

 ручной моторики; 

 состояние мимической мускулатуры; 

 состояние артикуляционной моторики. 

Методы (высокоформализованные) 
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 Задания. 

 Пробы. 

 Обучающие эксперименты. 

III. 1. Общая моторика 

Исследование состояния общей моторики 

Цели 
Выявить объём, переключаемость, темп, активность, координацию движений. 

Процедура исследования 
Ребёнку предлагают выполнить упражнения. При необходимости показывают, что и как 

следует делать, делают упражнения вместе с ребёнком. 

4 года 

 Прыгает на двух ногах без поддержки. 

 Прыгнуть в длину с места. 

 Топать ногами и хлопать руками одновременно. 

 Бросить мяч от груди. 

 Поймать мяч. 

5 лет 

К перечисленным выше упражнениям добавляются: 

 прыгать на левой ноге, на правой ноге; 

 бросить мяч из-за головы; 

 перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку. 

6 лет 
Ко всем выше перечисленным упражнениям добавляются: 

 подбросить и поймать мяч. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные. Точные, координированные, в нормальном темпе. 

2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. 

1 балл. Ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

III. 2.Ручная моторика 

Исследование состояния ручной моторики 

Цели 
Выявить: 

 объём выполнения движений (полный или неполный); 

 переключаемость (своевременная, замедленная, отсутствует), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), активность, координацию движений; 

 наличие леворукости; 

 навыки работы с карандашом; 

 способность к манипуляции с предметами. 

Процедура исследования 
1. Ребёнку предлагают выполнить упражнения по образцу или вместе с ним. 

Кинестетическая основа движений 

4 года 

 Сложить в кольцо большой палец с каждым пальцем на правой руке по очереди, 

потом на левой. 

5 лет 
 Одновременно вытянуть указательный и средний палец правой руки, левой руки, 

обеих рук. 
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6 лет 

 Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой, левой руки, обеих 

рук. 

 Поместить указательный палец на средний и, наоборот, на правой, левой руке. 

Кинетическая основа движений 

4 года 
 Поочерёдно сгибать и разгибать пальцы на правой, левой руке. 

 Изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены: 

и наоборот. 

5 лет 
 «Игра на рояле» ведущей рукой. 

 Проба «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой. 

6 лет 

 «Игра на рояле» правой и левой рукой. 

 Проба «кулак – ребро – ладонь» правой и левой рукой. 

1. Ребёнку предлагают взять карандаш и нарисовать по образцу вслед за 

логопедом. 

4 года 
 Горизонтальную, вертикальную линии, круги. 

5 лет 
 Прямую, ломанную, замкнутую линии, человека. 

6 лет 
 Прямую, ломанную, замкнутую, волнистую линии, человека. 

1. Ребёнку предлагают выполнить манипуляции с предметами. 

4 года 

 Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

 Переложить мелкую мозаику или арбузные семечки из одной руки в другую. 

5 лет 
 Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

 Завязать и развязать шнурки. 

6 лет 

 Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

 Завязать и развязать шнурки. 

 Выполнить ножницами прямой и косой разрезы, вырезать фигуру среднего 

размера. 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движения полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные. Точные, координированные, в нормальном темпе. 

Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляции с 

предметами соответствуют возрастной норме и даже опережает её. 

2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляции с 

предметами недостаточно развиты. 

1 балл. Ребёнок выполняет движения не в полном объёме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки работы с 

карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 

0 балов. Задания не выполняет совсем. 

III. 3. Мимическая мускулатура 

Исследование состояния мимической мускулатуры 

Цели 

Выявить: 
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 наличие или отсутствие движений мимической мускулатуры; 

 объём выполняемых движений (полный или неполный); 

 точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный, 

медленный, быстрый) движений; 

 наличие или отсутствие синкинезий; 

 мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); 

 наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок. 

Процедура исследования 
Ребёнку предлагают выполнить упражнения по подражанию. 

4 года 
 Закрыть правый, левый глаз. 

 Поднять, нахмурить брови. 

 Наморщить нос. 

 Надуть щёки. 

5 лет 

 Закрыть правый, левый глаз. 

 Поднять, нахмурить брови. 

 Наморщить нос. 

 Надуть щёки, втянуть щёки. 

6 лет 
 Закрыть правый, левый глаз. 

 Прищурить глаза. 

 Поднять, нахмурить брови. 

 Надуть правую щёку, левую щёку. 

 Втянуть правую щёку, левую щёку. 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок 

отсутствует. 

2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных 

складок отсутствует. 

1 балл. Ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедленный. Переключаемость затруднена. Объём 

движений неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии. 

Наблюдается сглаженность носогубных складок. 

0 балов. Задания не выполняет совсем. 

III. 4. Артикуляционная моторика 

Исследование состояния артикуляционной моторики 

Цели 
Выявить: 

 наличие или отсутствие движений нижней челюстью, губами, языком, мягким 

нёбом; 

 объём выполняемых движений (полный, неполный); 

 точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный) движений; 

 мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); наличие тремора 

(увеличение гиперкинеза при повторных движениях и удержания позы, 

синкинезии); 
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 длительность удержания органов в заданном положении (4 года – 3 с., 5 и 6 лет – 5 

с.); 

 способность к переключению с одного упражнения на другое (нормальная, 

замедление темпа, персеверации, замены движений); 

 наличие гиперкинезов; 

 наличие слюнотечения. 

Процедура исследования 

Ребёнку предлагают выполнить движения по подражанию. 

Нижней челюстью 

 Открыть и закрыть рот (4 – 6 лет). 

 Подвигать вправо-влево (5 – 6 лет). 

Губами 
 «Улыбка» (4 – 6 лет). 

 «Трубочка» (4 – 6 лет). 

 «Улыбка-трубочка» (5 – 6 лет). 

 Поднять верхнюю губу (6 лет). 

 Опустить нижнюю губу (6 лет). 

 Одновременно поднять верхнюю губу, опустить нижнюю (6 лет). 

Языком 

 «Лопата» (4 – 6 лет). 

 «Жало» (4 – 6 лет). 

 «Лопата-жало» (5 – 6 лет). 

 «Качели» (4 – 6 лет). 

 «Маятник» (4 – 6 лет). 

 «Чашечка» (6 лет). 

 «Вкусное варенье» (6 лет). 

Мягкое нёбо 

 Широко открыть рот и зевнуть (4 – 6 лет). 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный. Переключаемость 

своевременная. Движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган 

в заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный. При переключении 

движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус слегка понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном 

положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 

наблюдается. 

1 балл. Ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Движения слабые, неточные. 

Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое 

наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или 

повышен. Отмечаются синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное 

слюнотечение. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 

IV БЛОК 

Произносительная сторона речи и речевые психические функции 

Цели 

1.Выявить состояние произносительной стороны речи: 

 наличие или отсутствие патологии анатомического строения артикуляционного 

аппарата; 
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 состояние звукопроизношения; 

 состояние дыхательной и голосовой функций; 

 особенности динамической стороны речи. 

2. Выявить состояние фонематических процессов: 

 фонематического восприятия; 

 фонематического анализа и синтеза; 

 звукослоговой структуры слова. 

3.Исследовать состояние импрессивной речи: 

 пассивный словарь; 

 понимание различных форм словоизменения. 

4. Исследовать состояние экспрессивной речи: 

 общая характеристика; 

 активный словарь; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь. 

Методы (низкоформализованные, высокоформализованные) 

 Визуальное исследование органов артикуляции. 

 Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения 

анатомического строения артикуляционного аппарата). 

 Беседы. 

 Задания. 

 Обучающий эксперимент. 

IV. 1. Произносительные компоненты речи 

Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата 

Цели 

1. Выявить наличие или отсутствие аномалий в строении: 

 губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двусторонняя 

расщелина верхней губы); 

 зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

двойной ряд зубов); 

 прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрёстный); 

 твёрдого нёба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя, несквозная полная или неполная, субмикозная); 

 мягкого нёба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка); 

 языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия 

корня языка); 

 подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области). 

2. Выявить наличие послеоперационных щелей, носовых полипов, аденоидов, 

искривлений носовой перегородки. 

Процедура исследования 
1. Визуальное (в случае необходимости с помощью зондов и шпателей) исследование 

строения вышеперечисленных органов артикуляционного аппарата ребёнка. 

2. Изучение медицинской документации ребёнка (заключения узких специалистов). 

Критерии оценивания 
3 балла. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата отсутствует. 

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, не 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции (прогнатия, прогения, 

высокое узкое твёрдое нёбо, редкие кривые зубы и др.). 

1 балл. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции и качество 
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звукопроизношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, открытый передний и 

перекрёстный прикусы, укороченная подъязычная связка и др.). 

0 баллов. Имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, вызывающие нарушение двигательной способности органов артикуляции и/или 

грубые нарушения звукопроизношения (расщелина твёрдого нёба, отсутствие маленького 

язычка и др.). 

Исследование состояния звукопроизношения 

Цели 
Выявить: 

 нарушение звукопроизношения всех групп звуков: 

а) гласные ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]); 

б) глухие и звонкие парные согласные ([п - б], [в - ф], [д - т], [г - к]) в твёрдом и мягком 

звучании; 

в) свистящие, шипящие ([с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); 

г) сонорные ([р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’]); 

 позицию нарушения звука: изолированного, в словах, в предложениях; 

 характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, пропуски 

звуков). 

Процедура исследования 

1. Ребёнок повторяет последовательно за логопедом все группы звуков. 

2. Произношение звуков в словах и предложениях повторяется двумя способами: ребёнку 

предлагают самостоятельно называть картинки и составлять предложения по картинкам; 

ребёнку предлагают вслед за логопедом повторять названия картинок и повторять 

предложения. 

Детям с дефицитом внимания рекомендуется оставлять открытой только одну картинку на 

листе. 

Для исследования состояния звукопроизношения используется альбом по обследованию 

звуковой стороны речи («дидактический материал по обследованию речи детей» 

О.Е.Грибовой и Т.П.Бессоновой). 

Критерии оценивания 
3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет. 

2 балла. Нарушено произношение двух-трёх групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения 

или смешения звуков. 

1 балл. Нарушено произношение трёх и более звуков во всех позициях в спонтанной речи. 

Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 

0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные 

согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: 

преобладают искажения и смешения звуков. 

Исследование состояния дыхательной и голосовой функций 

Цели 

Выявить: 

 тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное); 

 объём дыхания (достаточный, недостаточный); 

 продолжительность речевого выдоха; силу голоса (нормальная, чрезмерно громкая, 

чрезмерно тихая, глухой голос); 

 модуляцию голоса (модулированная, немодулированная). 

Процедура исследования 

Сила и модуляция голоса оценивается в процессе обследования и наблюдения за 

ребёнком. 
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Задание 1. Ребёнку предлагается лечь на спину, закрыть глаза, сделать выдох, а затем 

медленный глубокий вдох. Одна рука логопеда располагается на груди ребёнка, а другая в 

области пупка. Таким образом, логопед определяет тип физиологического дыхания и его 

объём. 

Задание 2. Ребёнка просят сделать вдох, а затем на выдохе произносить фразу, постепенно 

её наращивая: «Лиса», «Это лиса», «Это след лисы», «Это след рыжей лисы», «Это след 

рыжей хитрой лисы», «Это свежий след рыжей хитрой лисы». 

Критерии оценивания 
3 балла. Тип физиологического дыхания: смешенный или диафрагмальный. Объём 

дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 4 слов – 4 года, 5 

слов – 5 лет, 6 слов – 6 лет. Голос нормальной силы, модулированный. 

2 балла. Тип физиологического дыхания: смешенный. Объём дыхания достаточный. 

Продолжительность речевого выдоха: 3-4 слова – 4 года, 4-5 слов – 5 лет, 5-6 слов – 6 лет. 

Голос нормальный, тихий или громкий, модулированный. 

1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объём дыхания 

недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 2-3 слова – 4 года, 3-4 слова – 5 лет, 

4-5 слов – 6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный. 

0 баллов. Грубые нарушения физиологического и речевого дыхания и голоса. 

Исследование состояния просодических компонентов речи 

Цели 
Выявить: 

 характер темпа (нормальный, ускоренный, замедленный), ритм (нормальный, 

дисритмия), паузация (правильно или нет, расставляет паузы в речевом потоке) 

речи; 

 способность употреблять основные виды речевой (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная) и эмоциональной интонации. 

Процедура исследования 

Темп, ритм, паузация оцениваются в процессе обследования и наблюдения за ребёнком. 

Задание 1. Ребёнку предлагается после предварительной тренировки произнести одно и то 

же предложение с соответствующей знаку интонацией (.?!). 

Задание 2. Ребёнку показывают пиктограммы с изображением эмоций (удивление, испуг, 

радость, грусть) и просят произнести одно из междометий («ай», «ах», «эх». «ох») или 

предложенное слово с эмоциональной окраской, соответствующей каждой пиктограмме. 

Критерии оценивания 
3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в речевом потоке. 

Использует основные виды речевой и эмоциональной интонации (4 года – повествование, 

восклицание, вопрос, радость, грусть; 5 – 6 лет – повествование, восклицание, вопрос, 

радость, грусть, удивление, испуг). 

2 балла. Темп и ритм несколько ускоренный или замедленный. Паузация нормальная. 

Использует затруднение при использовании некоторых видов эмоциональной интонации. 

В речи преобладает повествовательная интонация. 

1 балл. Темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы дистримии или 

дистритмия. Речь монотонная. Интонационная и эмоциональная окраска речи отсутствует. 

0 баллов. Грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь монотонная. 

IV. 2. Речевые психические функции 

IV. 2. 1. Фонематические процессы 

Исследование состояния фонематического восприятия 

Цели 
Выявить, дифференцирует ребёнок или не дифференцирует: 

 оппозиционный звуки; 

 оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

 звуки, смешиваемые в произношении. 
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Процедура исследования 

Задание 1. Различение оппозиционных звуков. Ребёнку предлагают отражённо повторять 

вслед за логопедом цепочки слогов. 

4 года 
ба – па па - ба 

га – ка ка - га 

та – да да - та 

ма – ба ба - ма 

ва – ка ка - ва 

ня – на на - ня 

5 лет 

ба – па – ба па – ба – па 

да – та – да та – да – та 

га – ка – га ка – га – ка 

та – тя – та тя – та – тя 

са – за – са за – са – за 

ша – жа – шажа – ша – жа 

6 лет 
са – ша – саша – са – ша 

са – ца – саца – са – ца 

ча – тя – чатя – ча – тя 

ща – чя – ща ча – ща – ча 

ща – ся – ща ся – ща – ся 

ла – ля – ла ля – ла – ля 

Задание 2. Дифференциация аппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении. 

Ребёнку предлагают показать картинку с указанным изображением. 

4 года 

Кот – кит; дом – дым. 

Мышка – мишка; уточка – удочка. 

5 лет 
Почка – бочка; трава – дрова. 

Корка – горка; сова – софа. 

6 лет 

Пашня – башня; катушка – кадушка. 

Крот – грот; мышка – мошка. 

Задание 3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении. Ребёнку предлагают 

показать изображение на картинке. 

4 года 
Коса – коза; кочка – кошка. 

Миска – мишка; малина – Марина. 

5 лет 

Суп – зуб; чёлка – щёлка. 

Сайка – чайка; галка – галька. 

6 лет 
Собор – забор; касса – каша. 

Сук – жук; лук – люк. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в 

произношении. 
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2 балла. Ребёнок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении. Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых 

в произношении. 

1 балл. Ребёнок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных 

звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза 

Цели 
1. Выявить, выделяет ли ребёнок заданный звук из слова (4 года), начальный ударный 

гласный из слова (5 лет). 

2. Выявить способность ребёнка (6 лет) выделить конечный и начальный согласный в 

слове; определить последовательность и количество звуков в слове. 

4 года 

Процедура исследования 
Ребёнку предлагают послушать, «как рычит собака», и произносят продолжительный звук 

«р-р-р». Затем ребёнку предлагают послушать слова и просят его хлопнуть в ладоши, если 

он услышит в слове «рычание собаки». Логопед произносит в словах продолжительный 

звук [р-р-р-р]: майка, шапка, рыба, корова, санки, пирамидка, рак, лимон. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребёнок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребёнок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

5 лет 

Процедура исследования 

Ребёнку предлагают выделить звук в начале слова, который звучит дольше других. 

Логопед произносит слова, акцентируя начальный ударный гласный звук: астра, осень, 

улей, иглы, арка, озеро, уши, искра. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребёнок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребёнок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

6 лет 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребёнку предлагают выделить последний звук в слове, произнося его чётко: 

сом, кот, лимон, сироп, сук, малыш, грач, лещ. 

Задание 2. Ребёнку предлагают выделить первый звук в слове: мост, пол, банка, тапки, 

вода, дом, чайник, щётка. 

Задание 3. Ребёнку предлагают определить последовательность звуков в слове: кот, дом, 

нос, суп, вата, лапа, рыба, шуба. 

Задание 4. Ребёнку предлагают определить количество звуков в слове: нос, бык, кит, ваза, 

батон, банка. 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный согласные, 

определяет последовательность и количество звуков в слове. 

2 балла. Ребёнок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но ошибается при 

определении последовательности и количества звуков в словах. 

1 балл. Ребёнок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование звукослоговой структуры слов 

Цели 



31 
 

Исследовать, нарушает ли ребёнок звукослоговую структуру отдельных слов и слов в 

предложении. 

Процедура проведения 

Ребёнку показывают картинку и называют соответствующее ей слово или предложение. 

Затем просят ребёнка повторить за ним это слово или предложение. 

4 года 
Кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 

5 лет 
Самолёт, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. 

Сестрёнка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты 

готовятся к прыжку. 

6 лет 
Тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. Регулировщик руководит движением на 

перекрёстке. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребёнок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и 

слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении. 

2 балла. Ребёнок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребёнок может их 

исправить. 

1 балл. Ребёнок допускает стойкие грубые ошибки, как в отдельных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются. 

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

IV. 2. 2. Импрессивная сторона речи 

Исследование пассивного словаря 

Цели 

1. Определить объём словаря и соответствие его возрастной норме. 

2. Проверить понимание имён существительных. 

3. Проверить способность ребёнка к обобщению. 

4. Исследовать понимание ребёнком глаголов и прилагательных. 

5. Проверить понимание ребёнком отдельных предложений и содержания знакомой 

сказки. 

Процедура исследования 
Задание 1. Ребёнка просят показать на сюжетной картинке отдельные предметы и части 

предмета. 

4 года 

Мальчика, девочку; голову мальчика, голову девочки; руки мальчика, ноги мальчика, руки 

девочки, ноги девочки; дом, крышу дома; машину, колёса машины; собаку, уши собаки, 

глаза собаки. 

5 лет 

К вышеперечисленным предметам добавляются: живот и шея мальчика, девочки; окна и 

дверь дома, балкон и труба на крыше дома; стул, ножки стула, спинка стула, сиденье 

стула; кабина и кузов грузовика; туловище и голова собаки. 

6 лет 

Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: локти и колени девочки, мальчика; 

пуговицы, воротники и манжеты на одежде девочки, мальчика; фары грузовика; лапы 

собаки. 

Задание 2. Для исследования словаря существительных используются картинки с 

изображениями по лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

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

животные», «Транспорт». Ребёнку предлагают показать на картинках предметы. 
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4 года 

Кулу, мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку, платье, сапоги, ботинки, 

туфли. 

5 лет 
К вышеперечисленным предметам добавляются: кресло, диван, шкаф, капуста, помидор, 

репка, яблоко, груша, апельсин, петух, гусь, утка. 

6 лет 

Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: корова. Собака, кошка, медведь, 

лиса, заяц, скворец, ласточка, грач, автобус, самолёт, фургон. 

Задание 3. Для проверки способности ребёнка обобщению ребёнку предлагают выбрать 

картинки по темам. 

4 года 
«Игрушки», «Одежда», «Обувь». 

5 лет 
«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты». 

6 лет 
К вышеуказанным добавляются: «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт». 

Задание 4. Для проверки понимания глаголов ребёнка просят показать на картинках 

конкретные действия. 

4 года 

Девочка сидит, стоит, лежит, идёт; мальчик ест, пьёт, читает, рисует. 

5 лет 

Летит, плывёт, идёт, прыгает, ползёт. 

6 лет 

Строит, убирает, продаёт, покупает. 

Задание 5. Для проверки понимания прилагательных ребёнку предлагают показать на 

картинках определённые признаки предметов. 

4 года 

Большая чашка, маленькая; красный шар, синий; сладкая еда, кислая; круглый торт, 

квадратный. 

5 лет 
Круглое печенье, квадратное, треугольное, овальное; то, про что можно сказать «сладкое», 

«горькое». «холодное», «горячее». 

6 лет 

Прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; весёлый и 

грустный мальчики; высокий и низкий дома. 

Задание 6. Проверяем понимание ребёнком отдельных предложений и содержания 

знакомой сказки. 

4 года 
1. Ребёнку предлагают сначала показать картинку «Мальчик поздравляет девочку», а 

потом – картинку «Девочка поздравляет мальчика». 

2. Выясняют, знакома ли ребёнку сказка «репка», и задают по сказке ряд вопросов и 

заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал 

дед? Покажи» и др. Если ребёнок не знает сказки, её рассказывают ему с опорой на 

картинки и только после этого ребёнку предлагают ответить на вопросы. 

5 лет 

1. Ребёнку предлагают сначала показать картинку «Собака бежит за мальчиком», а 

потом – картинку «Мальчик бежит за собакой». 

2. Ребёнку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Колобок»: «Что испекла 

бабка? Покажи. Кого встретил Колобок в лесу? Покажи. Кто съел Колобка? 

Покажи». 
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6 лет 

1. Ребёнку предлагают сначала показать на картинке бабочку. Которая сидит на 

распустившемся цветке, а потом – бабочку, которая сидит на ещё не 

распустившемся цветке. 

2. Ребёнку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Теремок»: «Что стоит в 

поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в 

теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Критерии оценивания 
3 балла. Объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки. 

2 балла. Объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных ниже 

возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки. 

1 балл. Объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими 

обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью 

логопеда, с трудом ориентируется в содержании знакомой сказки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

Цель 

Исследовать понимание ребёнком различных грамматических категорий (форм 

словоизменения, предложно-падежных конструкций, уменьшительных суффиксов, 

глаголов единственного и множественного числа). 

Процедура исследования 

Проверка понимания ребёнком различных форм словоизменения. 

Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа имён 

существительных. 

Ребёнка просят показать на картинках изображения предметов, животных. 

4 года 
Кот – коты; дом – дома; ведро – вёдра; кукла – куклы; груша – груши. 

5 лет 
Глаз – глаза; окно – окна; стул – стулья; лист – листья. 

6 лет 
Пень – пни; перо – перья; рукав – рукава; гнездо – гнёзда; ухо – уши. 

Задание 2. Дифференциация предложно-падежных конструкций. 

Ребёнка просят показать на картинках указанные изображения. 

4 года 
Цыплёнка, стоящего в корытце, на корытце, у корытца. 

5 лет 
К указанным выше изображениям добавляются: цыплёнок, который прыгает со ступеньки, 

гонится за бабочкой, спрятался под крыльцом, ходит по крыльцу. 

6 лет 

Ко всем выше изображениям добавляются: цыплёнок, который выглядывает из ведра, из-

за крыльца, сидит над корытцем. 

Задание3. Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Ребёнка просят показать на картинках изображения предметов. 

4 года 

Сто – столик; машину – машинку; ведро – ведёрко. 

5 лет 

Носок – носочек; чашку – чашечку; окно – окошечко. 
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6 лет 

Нож – ножичек; рукавицу – рукавичку; одеяло – одеяльце. 

Задание 4. Дифференциация глаголов с различными приставками. 

Ребёнку предлагают последовательно показать на картинках конкретные действия. 

4 года 

Девочку, которая наливает воду в чашку; выливает воду из чашки; поливает цветы. 

5 лет 

Птицу, которая вылетает из клетки; влетает в клетку. 

6 лет 

Показать мальчика, который переходит дорогу; перебегает дорогу; подбегает к дому. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок хорошо понимает различные формы словоизменения. 

2 балла. Ребёнок понимает не все формы словоизменения. 

1 балл. Ребёнок понимает лишь простейшие формы словоизменения. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 

Цели 

Исследовать понимание ребёнком: 

 отдельных предложений; 

 содержание знакомой сказки. 

Процедура проведения 

Задание1. Исследуем понимание предложений. Ребёнка просят показать картинку с 

конкретным изображением. 

4 года 
«Мальчик поздравляет девочку»; 

«Девочка поздравляет мальчика». 

5 лет 

«Собака бежит за мальчиком»; 

«Мальчик бежит за собакой». 

6 лет 
«Бабочка сидит на цветке, который уже распустился»; 

«Бабочка сидит на цветке, который ещё не распустился». 

Задание 2. Исследуем понимание содержания знакомых сказок. Сначала выясняем, 

знакома ли ребёнку сказка. Если ребёнку сказка незнакома, ему рассказывают с опорой на 

картинку и только после этого задают по ней вопросы или просят показать картинки. 

4 года 

«Репка» 

«Что посадил дед? Покажи»;«Кто стал репку тянуть? Покажи»;«Кого позвал дед? 

Покажи»;«Кого позвала бабка? Покажи»;«Кого позвала внучка? Покажи»;«Кого позвала 

Жучка? Покажи»;«Кого позвала кошка? Покажи»;Кто помог вытянуть репку? Покажи» и 

др. 

5 лет 

«Колобок»: 

«Кто испёк Колобка?»;«Из чего бабка испекла Колобка?»;«Куда покатился 

Колобок?»;«Кого первого встретил Колобок в лесу?»;«Какую песенку спел Колобок 

зайчику?»;«Кого он встретил потом?»;«Почему Колобок сел лисе на нос?» и др. 

6 лет 

«Теремок»: 
«Где стоял теремок?»;«Кто его увидел первым?»;«Кого пустила мышка в теремок?»;«Кто 

пришёл после лягушки?»;«Что делали в теремочке зайка, волк?»;«Почему медведь сломал 

теремок?». 

Критерии оценивания 
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3 балла. Ребёнок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает 

на вопросы или показывает соответствующие картинки. 

2 балла. Ребёнок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные 

несущественные неточности. 

1 балл. Ребёнок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, 

при ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

IV. 2. 3. Экспрессивная сторона речи 

Исследование общей характеристики экспрессивной речи 

Цели 
Выявить: 

 характер экспрессивной речи (понятная или нет, чёткая или смазанная, 

однословная, фразовая или связная, стойкие или нестойкие 

аграмматизмы.Достаточно интонированная или монотонная); 

 соответствует последовательность слов в предложении грамматической норме или 

отличается от нормы. 

Критерии оценивания 

3 балла. Речь ребёнка понятна, чёткая, интонированная, связная, последовательность слов 

в предложении соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов не 

нарушает. 

2 балла. Речь ребёнка понятная, но недостаточно чёткая, состоит из распространённых, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с нестойкимиаграмматизмами, 

интонирования. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных 

слов. 

1 балл. Речь ребёнка непонятная, нечёткая, состоящая из отдельных слов или из простых 

нераспространённых предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 

монотонная. 

0 баллов. Речь состоит из отдельных искажённых и упрощённых слов. 

Исследование состояния активного словаря 

Цели 
Выявить объём словаря: 

 номинативного (существительных по различным лексическим темам; обобщающих 

слов; слов, обозначающих названия частей тела и частей предметов; наличие в 

активном словаре антонимов); 

 предикативного (глаголов); 

 атрибутивного (названия цвета и формы). 

Процедура исследования 

Исследование номинативного словаря 
Задание 1. Ребёнку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие предметы 

соответствующих групп. 

4 года 

«Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь». 

5 лет 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт» 

6 лет 

«Ягоды», «Дикие животные», «Домашние животные», «птицы». 

Задание 2. Ребёнку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. 

4 года 

Ноги, руки, голова, глаза, уши; спинка стула, сиденье стула, ножки стула; кузов машины, 

колёса машины. 

5 лет 
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Нос, рот, шея, живот, грудь; рукав, воротник, пуговица; кабина машины. 

6 лет 
Локоть, ладонь, затылок, висок; манжета, петля для пуговицы; фары, мотор. 

Задание 3. Ребёнку предлагают назвать, одним словом изображения нескольких 

предметов. 

4 года 
Игрушек, одежды, обуви. 

5 лет 
Мебели, овощей, фруктов, птиц. 

6 лет 
Ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Задание 4. Ребёнку предлагают подобрать слова-антонимы («сказать наоборот) и пары 

слов. 

6 лет 
Друг – враг, горе – радость, лёгкий – тяжёлый, давать – брать, добро – зло, горячий – 

холодный, длинный – короткий, поднимать – опускать. 

Исследование предикативного словаря. 

Проверить состояние глагольного словаря, ребёнку предлагают перечислить, что делают 

те, кто изображён на картинках. 

4 года 
Мальчик ест, девочка спит, дети играют, птица летит, рыбки плавают, машины едут. 

5 лет 
Ребёнка просят ответить на вопросы. 

1.«Кто как передвигается?» (без зрительной опоры). (Птицы летают, рыбы плавают, змея 

ползает, лягушка прыгает, человек ходит). 

2.«Как подают голос разные животные?» (Собака лает, корова мычит, петух кукарекает). 

6 лет 

Ребёнка просят ответить на вопросы, предварительно показывают образец. 

1. «Как подают голос разные животные?» (кукушка кукует, волк воет, лошадь 

ржёт, овца блеет). 

2. «Что делают люди разных профессий?» (Учитель учит, продавец продаёт, 

маляр красит, швея шьёт). 

Исследование атрибутивного словаря 

Задание 1. Ребёнку предлагают рассмотреть на картинке разноцветные чашки, блюдца и 

носки. Затем ребёнка просят назвать предмет и его цвет на картинке по показу. 

4 года 
Красную, синюю, жёлтую, белую, чёрную чашки. 

5 лет 
К вышеперечисленным добавляются: оранжевая, розовая, голубая чашки. 

6 лет 
Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: фиолетовые, серые и коричневые 

носки. 

Задание 2. Ребёнку предлагают назвать форму предметов, изображённых на картинках, 

помогая при этом вопросами: «Мяч, какой формы?», «На какую фигуру похож платок?» и 

др. 

4 года 
Мяч круглый, платок квадратный. 

5 лет 
Солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 

6 лет 
Руль круглый. Окно прямоугольное, флажок треугольный, слива овальная, салфетка 

многоугольная. 
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Критерии оценивания 

3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребёнка соответствует 

возрастной норме или опережает её. 

2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребёнка ниже 

возрастной нормы. 

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребёнка значительно 

отстаёт от возрастной нормы. 

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не 

сформирован. 

Исследование состояния грамматического строя речи 

Цели 

Выявить состояние 

1. словоизменения: 

 употребление имён существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, в косвенных падежах; 

 образование существительных множественного числа в родительном падеже; 

 согласование прилагательных с существительными единственного числа; 

 употребление предложно-падежных конструкций; 

 употребление числительных «два» и «пять» с существительными; 

2. словообразования: 

 употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 образование названий детёнышей животных; образование относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных, приставочных глаголов, 

глаголов совершенного вида. 

Процедура исследования 

Исследование состояния словоизменения 
Задание 1. Для проверки способности образовывать форму множественного числа имён 

существительных ребёнку предлагают назвать пару картинок. 

4 года 

Стол – столы; кот – коты; дом – дома; кукла – куклы; рука – руки; окно – окна. 

5 лет 

Глаз – глаза; рот – рты; река – реки; ухо – уши; кольцо – кольца. 

6 лет 

Лев – львы; лист – листья; стул – стулья; воробей – воробьи; дерево – деревья; пень – пни. 

Задание 2. Для проверки способности образовывать формы имён существительных в 

косвенных падежах ребёнку предлагают отвечать на вопросы по картинкам. 

4 – 6 лет 

«Что есть у мальчика?» (Мяч). «Чего нет у мальчика?» (Мяча). «Кому мальчик даёт мяч?» 

(Девочке). «Что ты видишь на картинке?» (Машину). «Чем рисует девочка?» 

(Карандашом). «О ком думает кошка?» (О мышке). 

Задание 3. Для проверки способности образовывать существительные множественного 

числа в родительном падеже ребёнку предлагают ответить по картинкам на вопрос 

«Много чего?». Дети образуют словосочетания. 

5 лет 
«Много чего?» (Шаров, ключей, берёз, ложек, окон). 

6 лет 
«Много чего?» (Карандашей, листьев, книг, вилок, вёдер). 

Задание 4. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными единственного числа ребёнку предлагают ответить по картинкам на 

вопрос «Что это?». Дети образуют словосочетания. 

4 года 

Красный мяч, синяя шапка, жёлтое ведро. 
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5 лет 

Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Задание 5. Для проверки способности употреблять предложно-падежные конструкции 

ребёнку предлагают ответить на вопросы по картинкам. 

4 года 

«Где стоит ваза?» (На столе). «Где лежат фрукты?» (В корзине). «У кого мячик?» ( У 

мальчика). 

5лет 
«Где сидит снегирь?» (На дереве). «Где стоит машина?» ( В гараже). «У кого кукла?» (У 

девочки). «Где стоит коза?» (За забором). «Где едет машина?» (По дороге). 

6 лет 

«Где лежит мяч?» (Под столом). «Где летает бабочка?» (Над цветком). «Откуда вылетела 

птичка?» (Из клетки). «Откуда прыгает котёнок?» (С кресла). 

Задание 6. Для проверки способности согласовывать имена числительные с именами 

существительными ребёнку предлагают сосчитать предметы на картинках и ответить на 

вопрос «Сколько?». 

4 года 

Два кота, пять котов. Две машины, пять машин. 

5 лет 

Два мяча, пять мячей. Две розы, пять роз. Два окна, пять окон. 

6 лет 

Два пня, пять пней. Два воробья, пять воробьёв. Две шали, пять шалей. Два ведра, пять 

вёдер. 

Исследование состояния словообразования 
Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным способом 

словообразования ребёнку предлагают назвать по картинкам большой и маленький 

предметы. Причём маленький предмет ребёнок должен назвать «ласково». Если ребёнок 

не сразу понимает задание, ему можно предложить образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Ребёнок образует по картинкам пары слов. 

4 года 
Сто – столик; сумка – сумочка; чашка – чашечка; ведро – ведёрочко. 

5 лет 
Забор – заборчик; носок – носочек; лента – ленточка; окно – окошечко. 

6 лет 
Палец – пальчик; изба – избушка; крыльцо – крылечко; кресло – креслице. 

Задание2. Для проверки способности образовывать названия детёнышей животных 

ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, назвать детёнышей животных, 

продолжая фразу, начатую логопедом. 

4 года 

У кошки - котёнок. У утки - … (утёнок). 

У лисы - … (лисёнок). У слона - … (слонёнок). 

5 лет 
У зайца - … (зайчонок). У белки - … (бельчонок). 

У волка - … (волчонок). У козы - … (козлёнок). 

6 лет 

У овцы - … (ягнёнок). У лошади - … (жеребёнок). 

У барсука - … (барсучонок). У коровы - … (телёнок). 

Задание 3. Для проверки способности образовывать относительные прилагательные 

ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 

6 лет 
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Стол из дерева – деревянный. Носки из шерсти (какие?) - … 

А аквариум из стекла (какой?) - … Сапоги из резины (какие?) - … 

Крыша из соломы (какая?) - … Лопатка из металла (какая?) - … 

Стена из кирпича (какая?) - … Сок из яблок (какой?) - … 

Шапка из меха (какая?) - … Дом из кирпича (какой?) - … 

Задание 4. Для проверки способности образовывать притяжательные прилагательные 

ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 

6 лет 
Очки бабушки – бабушкины. А туфли мамы (чьи?) - … 

Усы кошки (чьи?) - … 

Хвост лисы (чей?) - … 

Берлога медведя (чья?) - … 

Гребень петуха (чей?) - … 

Задание 5. Для проверки способности образовывать приставочные глаголы ребёнку 

предлагают ответить на вопрос «Что делает мальчик?» с опорой на картинку. 

6 лет 
Мальчик выходит из дома. Мальчик переходит улицу. 

Мальчик отходит от дома. Мальчик обходит лужу. 

Мальчик подходит к магазину. Мальчик входит в дом. 

Задание6. Для проверки способности образовывать глаголы совершенного вида ребёнку 

предлагают составить предложения по картинкам. 

6 лет 
Девочка строит домик. – Девочка построила домик. 

Мальчик красит вертолёт. – Мальчик покрасил вертолёт. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов 

словоизменения и словообразования. 

2 балла. Ребёнок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий. 

1 балл. Ребёнок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

Исследование состояния связной речи 

Цель 
Выявить уровень сформированности развёрнутого монологического высказывания: 

 сохранность внутреннего программирования; 

 связность и логическую последовательность изложения; 

 непрерывный или фрагментарный характер высказывания; 

 наличие или отсутствие смысловых пропусков; 

 качество использования всех языковых компонентов. 

Процедура исследования 

4 года 
Ребёнку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 

Котёнок. 
У Кати жил котёнок. Катя любила котёнка. Она поила котёнка молоком. Котёнок любил 

играть с Катей. 

Затем ребёнку задают несколько вопросов по содержанию рассказа: «Кто жил у Кати? 

Катя любила котёнка? Чем она поила котёнка? Что любил делать котёнок?» 

Потом ещё раз выразительно читают рассказ, предупредив ребёнка о последующем 

пересказе. Далее ребёнку предлагают план рассказа: «сначала ты расскажешь, кто жил у 

Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котёнку, чем она его поила. И 

наконец, ты расскажешь, что любил делать котёнок». 

5 лет 

Ребёнку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 
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Рыбалка. 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошёл к реке. Сел Илюша 

на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше 

вкусную уху. 

Ребёнку задают вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда 

пошёл к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» 

Далее логопед предлагает ребёнку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда 

собрался Илюша и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришёл к реке, 

кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюша мама». 

6 лет 
Ребёнок получает задание составить рассказ по серии сюжетных картинок «Нашли ежа». 

Ребёнку предлагают: рассмотреть картинки; разложить их по порядку; рассказать, что 

нарисовано на каждой картинке, так, чтобы получился рассказ. 

Если ребёнок испытывает затруднения, можно предложить ему сначала ответить на 

вопросы по каждой из картинок, а уже потом составить рассказ. 

Критерии оценивания 
3 балла. Ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во 

время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых 

компонентов. 

2 балла. Ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда 

языковых компонентов. 

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание 

носит фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные смысловые звенья. 

Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 

Заключение 
По результатам диагностики: 

1. В речевой карте в уточнённом логопедическом заключении учитель-логопед: 

а) определяет уровень развития речи ребёнка в соответствии с симптологической 

(психолого-логопедической) классификацией: тяжёлое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития; тяжёлое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; тяжёлое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития; тяжёлое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития; 

б) отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: алалия, ринолалия, 

дизартрия; 

в) отражает выводы из всех разделов речевой карты; 

г) отмечает сопутствующие заболевания. 

2. Учитель-логопед заполняет диагностические карты, в которые заносит баллы по всем 

оцениваемым показателям развития. Определяется уровень общего и речевого развития 

ребёнка по формуле: 

 

Уровень общего     =  Итоговая сумма баллов   х 100% 

и речевого развития ребёнка    Максимальное количествобаллов.  

 

Например, 15/30х100% 50%,где 15 – итоговая сумма баллов, которую набрал ребёнок за 

все оцениваемые показатели четырёх блоков мониторинга; 30 – максимальное количество 

баллов за эти показатели. 

Таким образом, уровень общего и речевого развития ребёнка средний. 
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Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития ребёнка: 

 высокий уровень – 80 – 100% 

 пограничный (средний - высокий) уровень – 71 – 79 

 средний уровень – 50 – 70% 

 низкий уровень – 49% и ниже. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 
 

Содержание РП направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения 

детей с нарушениями речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, 

логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе 

с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 
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зрительное восприятие, внимание и пр.).На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 

процесса(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Таким образом, реализация рабочей программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ обеспечивает 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в условиях 

логопедического пункта в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Многоаспектное содержание рабочей программы, учитывающее особенности 

дошкольников с нарушениями речи (ФФНР, ОНР), способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 

участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их 

заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 
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2.2. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ 

 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 

речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском 

саду. Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенными 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. Логопед 

организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе ДОУ. 

Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Модель интеграции образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координацию, точность 

действий 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- речь с движениями; 

- физкультминутки. 
Формировать правильную осанку при 

посадке за столом.Расширить знания о 

строении артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

Развитие речи Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию 

речи. 

- игровые ситуации; 

-мини инсценировки. 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев. 

Учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в 

инсценировках.  

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах. 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

- составление 

описательных рассказов; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

- развитие слухового, 

зрительного восприятия; 

- игры с мозаикой, с 

предметами; 

-пальчиковая гимнастика. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. 

Учить передавать ритмический рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения; 

Развивать графо моторные навыки  - штриховка, 

разукрашивание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры 

в настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. 

- настольно-печатные 

дидактические игры; 

- театрализованные игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, речи. 

 Расширять представления детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своем рабочем 

месте. 

- беседа; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи; 

- поручения. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, 

с бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

- игры с мелкими 

предметами; 

- автоматизация; 

- развитие связной речи 

(пересказах или 

составление рассказов; 

- беседа. 
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Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР, ФФНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма; 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе; 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков; 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы; 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка; 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы; 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи; 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания; 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти; 

6. Расширение кругозора детей; 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий; 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам; 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям; 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей); 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения; 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей; 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей; 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 
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логопеда; 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений; 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях; 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова; 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида; 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения; 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни; 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации; 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок; 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения; 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей; 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы; 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении; 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

  

1 этап: Исходно — диагностический 
 Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

 Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной 

работы 

 Заполнение речевых карт 

2 этап: Организационно — подготовительный 
Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 
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Результат: 

 Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки 

по результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

 Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений 

в речевом развитии 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2. . Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

  Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

характера или продолжении логопедической работы. 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

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

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителя и педагогов.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

речевого дефекта детей. Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед:  

 фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты непосредственно 

образовательной деятельности,  

 индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  

 индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  
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Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры, подвижные игры с музыкальным сопровождением;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации, игры с пальчиками, упражнения на координацию речи с 

движениями, попевки.  

Инструктор по ФИЗО:  

 Общеразвивающие упражнения;  

 Пальчиковая гимнастика;  

 Упражнения на развитие координации движений и речи;  

 Дыхательная гимнастика.  

 Подвижные игры.  

Родители:  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

При отборе программного материала учитывается структура речевого дефекта детей.  

На групповых (подгрупповых) занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях 

звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее:  

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 
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Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

 

 
 

Специалисты МБДОУ представлены: воспитателем, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

 

План взаимодействия учителя логопеда с участниками коррекционного 

педагогического процесса 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Круглый стол для 

воспитателей 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми, 

имеющими общее 

недоразвитие 

речи. 

Практикум для 

воспитателей 

«Методика 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики. 

Знакомство с 

комплексами 

артикуляционных 

упражнений для 

различных групп 

звуков» 

Беседа с педагогом –

психологом об 

основных 

направлениях 

взаимосвязи в 

коррекционной работе 

Выступление на 

педсовете 

«Преемственность с 

разных точек 

зрения» 

      Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической 

культуре о 

проведении 

комплекса ЛФК для 

детей, посещающих 

логопедические 

занятия 

Октябрь 

Рекомендации 

воспитателям по 

работе с 

«Тетрадью 

взаимосвязи 

учителя – 

Беседа-практикум 

«Индивидуальные 

занятия с детьми по 

автоматизации, 

дифференциации 

звуков, развитию 

Консультации для 

воспитателей 

«Структура и 

направления 

логопедической и 

оздоровительной 

Консультация для 

воспитателей 

«Индивидуальный 

подход в работе с 

дошкольниками, 

имеющими 

Родители Учитель-логопед  Специалисты МБДОУ 

Ребенок с речевыми 

нарушениями 
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логопеда и 

воспитателей» 

навыков звукового 

анализа и синтеза» 

работы с детьми. 

Взаимодействие 

участников 

коррекционно-

образовательного 

процесса» 

нарушения речи» 

Ноябрь 

Консультация для 

воспитателей 

«Характеристика 

фонетико-

фонематической 

стороны речи у 

детей с ОНР» 

  Беседа-практикум 

«Формирование у 

детей лексико-

грамматического строя 

речи» 

Консультация для 

воспитателей 

«Играем пальчиками 

– развиваем речь» 

Декабрь 

Индивидуальная 

беседа с 

педагогом-

психологом о 

динамике развития 

психологических 

процессов у детей, 

посещающих 

логопедические 

занятия 

Беседа с 

воспитателями о 

необходимости 

контроля за 

правильным 

звукопроизношением 

детей в спонтанной 

речи 

Практикум для 

воспитателей 

«Методика проведения 

игр для развития 

фонематических 

процессов у детей» 

Семинар-практикум 

для воспитателей 

«Проведение 

пальчиковой 

гимнастики и 

ознакомление с 

различными 

способами развития 

мелкой моторики 

детей с ОНР 

    Беседа с 

воспитателями о 

необходимости 

контроля над 

правильным 

звукопроизношением 

детей на занятиях и 

вовремя режимных 

моментов 

  

 

 

Январь 

Педагогический 

совет «Методика 

формирования 

связной речи у 

дошкольников» 

Практикум для 

воспитателей «Игра 

для формирования 

лексического строя 

речи у детей с ОНР» 

Практикум для 

воспитателей «Игры 

для формирования 

грамматического строя 

речи у детей с ОНР» 

  

  Семинар для 

воспитателей 

«Здоровье 

сберегающие 

технологии в ДОУ» 

Консультация для 

педагогов ДОУ 

«Инновации в работе 

по развитию речи» 

(Знакомство с 

компьютерными 

логопедическими 

играми) 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической 

культуре о динамике 

развития общей 

моторики у детей 

Февраль 
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Консультация-

практикум 

«Развитие 

графических 

навыков у 

дошкольников с 

ОНР» 

Консультация для 

муз.руководителей 

«Использование 

логоритмики на 

музыкальных 

занятиях» 

Рекомендации 

воспитателям по 

работе со 

специальными 

систематизированными 

карточками для 

проведения анализа 

звукового состава 

слова и анализа 

предложений 

Семинар для 

воспитателей 

«Дидактические 

игры в работе 

детьми, имеющими 

ОНР» 

Март 

Круглый стол для 

воспитателей 

«Психолого-

педагогические 

особенности детей 

с общим 

недоразвитием 

речи» 

Консультации для 

воспитателей 

«Воспитание 

правильной и чистой 

речи у 

дошкольников» 

Беседа с 

воспитателями средних 

групп об обследовании 

детей, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. 

Рекомендации по 

заполнению 

педагогических 

характеристик на 

данную категорию 

дошкольников» 

Индивидуальная 

беседа с педагогом-

психологом 

«Интеллектуальная 

готовность детей, 

посещающих 

логопедическую 

группу, к 

школьному 

обучению» 

Апрель 

Индивидуальная 

беседа с 

педагогом-

психологом 

«Психологическая 

готовность детей, 

посещающих 

логопедическую 

группу, к 

школьному 

обучению» 

Консультации для 

воспитателей 

«Раннее обучение 

чтению детей с 

нарушениями речи: 

проблемы и 

трудности» 

Консультации для 

воспитателей 

«Подвижные игры для 

детей с ОНР» 

Семинар для 

воспитателей 

«Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи у 

школьников с ОНР» 

Май 

      Практико-

теоретические 

рекомендации 

воспитателям по 

коррекционно-

логопедическим 

мероприятиям для 

детей в летний 

период. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе учителя-логопеда и родителей. Ни одна 

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

задействована семья.  

Родители часто не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей. Для 

того, чтобы сотрудничество логопеда и семьи было наиболее эффективным, необходимо 

четко определить задачи логопедической работы.  

Для логопеда важно приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с 

приемами обучения и развития речи. Помочь родителям увидеть актуальную проблему 

ребенка, или наоборот, убедить в успешности освоения им определенных знаний и 

умений. Убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный материал в 

домашних условиях.Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой 

частью всего педагогического процесса 

Цель совместной работы: формирование активной позиции родителей, привлечение их 

внимания к процессу коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения.  

Работа с семьями воспитанников ведётся по направлениям: информационное и 

образовательное. 

Основными задачами, которые я ставлю, работая с родителями в течение учебного года, 

являются: 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

речевого развития; 

 Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника, создание 

атмосферы общности интересов и взаимоподдержки; 

 Обучение родителей конкретным приемам логопедической работы; 

 Формирование у родителей представления о готовности к обучению в школе. 

Организация работы с семьёй ведётся по направлениям: информационное и 

образовательное. 

Как показывает опыт, работы родители не всегда умеют создать необходимые условия для 

развития личности ребенка и его речи. Это побуждает нас искать разные формы работы с 

родителями, в результате которых они смогут в дальнейшем создавать условия для 

развития личности ребенка, его речи, мышления, памяти и других психических процессов: 

 Родительские собрания. В группе компенсирующей направленности 

запланированные собрания проводятся четыре раза в год. Кроме этого проводятся 

внеплановые собрания по мере поступления вопросов.  

 Консультации. Проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме в часы, 

определённые циклограммой, а также незапланированные консультации по 

запросам родителей. Темы – самые разнообразные, касающиеся как текущих 

занятий, так и других вопросов речевого развития.знакомит родителей с 

некоторыми логопедическими приемами в работе с детьми. Родители получают 

представление о развитие слухового внимания, правильной артикуляции звуков у 

ребёнка, о его умении пользоваться правильным звуком в речи. Провожу 

индивидуальные консультации и с родителями детей, у которых были выявлены 

первичные речевые нарушения. Консультации предполагают теоретическое 

осведомление родителей по тому или иному вопросу и проводятся чётко, просто и 

конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого. 

 Беседы. Знакомлю родителей с особенностями речевого нарушения их ребенка. В 

деликатной форме рассказываю, как с ним заниматься, на что в первую очередь 

следует обратить внимание. 
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 Домашние задания. Родители изучают индивидуальные тетради детей, 

отслеживают динамику их обучения, организуют выполнение домашнего задания. 

 Мастер-класс. Проводится по мере необходимости и по рекомендации логопеда в 

случаях, когда ребёнок не усваивает материал, а также когда родителям нужна 

практическая помощь по какой-то теме. Большой популярностью среди родителей 

в группе компенсирующей направленности пользуются мастер-классы по 

формированию навыков звукового анализа и синтеза. 

 Уголки для родителей в каждой возрастной группе и в кабинете логопеда. 

Консультации периодически обновляются на протяжении всего учебного года. 

 Опросы, тестирование, анкетирование; 

 Посещение родителями логопедических занятий. 

 Оформление буклетов, памяток на разные темы. 

Проводятся в ДОУ и такие мероприятия для родителей, как Дни открытых дверей, 

тестирование и анкетирование, праздники и развлечения,  

На 2018-2019 учебный год составлен план взаимодействия с семьями воспитанников 

логопедической группы, в котором отражены все формы и методы взаимодействия (план 

представлен в годовом плане учителя-логопеда). 

1. В подготовительной к школе логопедической группе учитель-логопед и воспитатель 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

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

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 6-7 

летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

2. Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд в приемные группы «Советы логопеда», где собраны 

различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в 

логопедической группе. 
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2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в 

подготовительной к школе логопедической группе ДОУ 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми 

1. Фронтальная; 

2. Подгрупповая; 

3. Индивидуальная; 

4. Дидактические игры; 

5. Настольно-печатные игры; 

6. Компьютерные обучающие игры и программы; 

7. Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений; 

8. Речевые задания и упражнения; 

9. Работа по нормализации звукопроизношения, обучению пересказу, составлению 

описательного рассказа 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
1. Пальчиковые игры и упражнения 

2. Мимические, логоритмические артикуляционные дыхательные гимнастики 

3. Речевые дидактические игры 

4. Чтение 

5. Тренинги (действия по речевому образцу учителя-логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная продуктивная и игровая деятельность 

Образовательная деятельность в семье 

1. Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению нарушений в речевом 

развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, рассматривание иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, стихотворений 

6. Игры-драмматизации 

 

2.4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ОНР 2 УРОВНЯ 

 

Важнейшая задача обучения детей с ОНР 2 уровня состоит в формировании у них 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 
Содержание логопедических занятий в этот период направлено: 

 на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения, 

 на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения 

импрессивного и экспрессивного словаря детей, 

 на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

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

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на 

вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания 

и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой 

на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией 

развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, посколькупри дизартрии 

первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с 

неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 

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

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

простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ОНР 2 уровня 

 Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия;совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 
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 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

 

Организация подготовительного этапа логопедической работы с детьми, 

имеющими ОНР 2 уровня 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. 
 Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах, и формах предметов. 

 Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и 

формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). 

 Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

 Совершенствование стереогноза. 

 Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

 Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). 

 Обозначение величины и ее параметров словом. 

 Закрепление основных цветов. 

 Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). 

 Различение предметов по цвету. 

 Обозначение цвета предмета словом. 

 Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов(форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет —величина). 

 Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади). 

 Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

 Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. 

 Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте. 

 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), 

картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков(три-четыре), слов (четыре-

шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
 Обучение точному выполнению двигательной программы. 

 Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации. 

 Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). 

 Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам 

мышц. 
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 Уточнение состава двигательного акта. 

 Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

 Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный 

во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек 

по образцу и по памяти, штриховка). 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа(осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

 Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

 Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов вовремя артикулирования 

правильно произносимых звуков. 

 Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

 Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

 Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и 

четко выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). 

 Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

 Формирование основы словесно-логического мышления. 

 Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности 

в выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего 

занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). 

 Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого 

на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, 

«Дорисуй»). 

 Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). 

 Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. 

 Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. 

 Формирование способности к активной поисковой деятельности. 
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4. Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
 Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///;////). 

 Обучение восприятию и оценке не акцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и 

по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми 

с дизартрией). 

 Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

 Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). 

 Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 Создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 

 

Организация основного этапа логопедической работы с детьми, 

имеющими ОНР 2 уровня 

1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 
 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 

явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

 Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода(«Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, 

где зеркало, где зеркала»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

 Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида 

(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где 

девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик),«Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), 

«Покажи, что упало» (дерево). 

 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

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

«Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

 Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

 Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 
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 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк). 

 Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, 

-онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

«Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно,где зернышко» и т.д. 

 Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в 

— вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где 

девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

 Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

 Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, 

форма, величина, вкус). 

 Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота). 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 

введение в словарь числительных четыре, пять. 

 Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику 

слова: «Что значит это слово?»)аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

 Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 
 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). 

 Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего 

рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам (без предлогов). 

 Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного 

числа по падежам с предлогами. 

 Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по 

падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с 

предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под 

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

 Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа 

по падежам. 

 Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао). 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 
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 Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных 

падежах. 

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(голубые шары, голубых шаров). 

 Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). 

 Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, 

пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

 Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций 

с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под,из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

 Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:– 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);– звукоподражательных 

глаголов (ворона каркает, кошка мяукает,воробей чирикает, петух кукарекает, 

курица кудахчет);– глаголов, образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, 

строитель — строит); - глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, 

на-, при-);– притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий);– относительных 

прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, 

грушевый, соломенный, железный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения. 

 Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

 Обучение распространению предложений за счет однородных членов(по картинкам 

и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на 

улице теплая… солнечная, ясная погода). 

 Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, 

и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 

Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, 

чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

5. Формирование связной речи. 
 Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно-печатных игр и т.д.). 

 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

 Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

 Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 
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 Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

 Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь])(в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 

звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих 

звуков в различном фонетическом контексте). 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, 

мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и 

первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

 Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ,УА, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П.Я. Гальперину). 

 Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

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

котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных 

слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 

(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, 

калитка). 

 Формирование общих представлений о выразительности речи. 

 Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

 Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 
 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 Формирование речевого дыхания. 

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 
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(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

 Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче 

путем отработки произвольных движений нижней челюсти). 

 Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ОНР 2 уровня 

В итоге логопедической работы дети с ОНР 2 уровня должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений ит. 

д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

2.4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ОНР 3-4 УРОВНЯ 

 

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

уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной 

речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухо-произносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 
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формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальней шегообучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навык иэлементарногофонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства 

языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 

способствует подготовке детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению 

школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений 

работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 

явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования 

у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

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

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

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ОНР 3-4 уровня 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный(прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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Организация подготовительного этапа логопедической работы с детьми, 

имеющими ОНР 3-4 уровня 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. 
 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

 Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, 

куб, пирамида). 

 Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. 

 Совершенствование навыка стереогноза. 

 Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов. 

 Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию 

величин. 

 Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

 Закрепление усвоенных цветов. 

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

коричневый, светло-коричневый). 

 Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

 Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к 

себе. 

 Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

 Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

 Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений. 

 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. 

 Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения. 

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

 Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. 

 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 
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 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

 Формирование логического мышления. 

 Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и 

развития представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

 Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

 Обучение детей активной поисковой деятельности. 

 Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. 

 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 

бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. 

п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

4. Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 

 Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

 Обучение детей восприятию, оценке не акцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и поречевой инструкции: 

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

…___; .___.___ (где ___ — длинное звучание,. — короткое звучание). 

5. Формирование сенсорно - перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 
 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. 

 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Организация основного этапа логопедической работы с детьми, 

имеющими ОНР 3-4 уровня 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 
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словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 
 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций. 

 Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

 Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

 Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-

за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 

 Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

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

графических схем. 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

 Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, 

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

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). 

 Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

 Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, 

пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»). 

 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил 

Ваня.Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 

Ваней). 

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств. 

 Семантизация лексики(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 
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 Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

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

скакать, грустно — печально) значением. 

 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

 Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 
 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

 Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

 Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

 Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

 Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до). 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

 Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

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

медвежий. 
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 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

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

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

 Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

 Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения. 
 Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так какПетя заболел, он не пошел в 

детский сад.). 

5. Формирование связной речи. 

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 
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 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

 Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

 Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать 

гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (лиса, Маша), из открытого из закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. 

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных 

звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 Формирование речевого дыхания. 

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

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

высоко в небе. Птицы летят высоков голубом небе.). 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса(сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). 
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 Закрепление мягкой атаки голоса. 

8. Обучение грамоте. 
 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием «предложение». 

 Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

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

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б,Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов(ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

 Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ОНР 3-4 уровня 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения ит. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
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 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

2.4.3. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ФФНР 

 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, ФФНР, является 

фонетической и фонематической сторон речи. В качестве первостепенной 

задачи выдвигается нормализация звукопроизношения и фонематических процессов, а 

также развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно 

с формированием звукопроизношения и слухо-произносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности. 
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства 

языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 

способствует подготовке детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению 

школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ФФНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

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

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

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ФФНР 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, 

имеющими ФФНР 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. 
 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

 Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, 

куб, пирамида). 

 Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. 

 Совершенствование навыка стереогноза. 

 Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов. 

 Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию 

величин. 

 Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

 Закрепление усвоенных цветов. 

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

коричневый, светло-коричневый). 

 Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

 Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к 

себе. 

 Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

 Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

 Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений. 

 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. 

 Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения. 

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

 Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. 

 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 
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 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

 Формирование логического мышления. 

 Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и 

развития представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

 Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

 Обучение детей активной поисковой деятельности. 

 Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. 

 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 

бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. 

п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

4. Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 

 Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

 Обучение детей восприятию, оценке не акцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и поречевой инструкции: 

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

…___; .___.___ (где ___ — длинное звучание,. — короткое звучание). 

5. Формирование сенсорно - перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 
 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. 

 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Организация основного этапа логопедической работы с детьми, 

имеющими ФФНР  

1. Формирование связной речи. 
 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 
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 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

2. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

 Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

 Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать 

гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (лиса, Маша), из открытого из закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. 

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных 

звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

3. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 
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 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 Формирование речевого дыхания. 

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

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

высоко в небе. Птицы летят высоков голубом небе.). 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). 

 Закрепление мягкой атаки голоса. 

4. Обучение грамоте. 

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием «предложение». 

 Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

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

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б,Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 
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 Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ФФНР 

В итоге логопедической работы речь детей с ФФНР должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения ит. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей с ФФНР должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 
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Перспективный план работы учителя-логопеда Маулютдиновой Г.И. в старшей 

группе для детей с ОНР на 2022 – 2023 учебный год 

Обследование детей (первые 2 недели сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения 

(II половина сентября - ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному 

и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким 

и тихим голосом. 

Звукопроизношение 
1. Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных [м]- [м’], [б] 

- [б’], [д] - [д’], [н] - [н’], [в]-[в’], [г]-[г’], [п] - [п’], [т] - [т’], [ф]-[ф’], [к]-[к’], [х]-[х’]. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением гласных в начале и в конце слова 

(стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучание игрушки, 

хлопки), фонематического восприятия. 

2. Различение на слух гласных и согласных звуков. 

3. Знакомство со звуками [а], [у], [и], [о], [ы]. 

4. Выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, Утка). 

5. Анализ звукосочетаний: [ау], [уа], [ауо], [уои]. 

6. Определение в словах первого и последнего гласных звуков. 

7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в 

слове») – на материале изученных звуков. 

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам: «Детский сад», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Сад – огород», «Лес. Грибы, ягоды, деревья», «Перелетные 

птицы», «Одежда», «Одежда, обувь, головные уборы», «Ателье». 

Грамматический строй речи 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа (в 

винительном и родительном падежах). 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

3. Согласование существительного и глагола в числе. 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

5. Навыки словообразования: существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с разными приставками. 

6. Образование прошедшей формы глаголов. 

7. Согласование числительных «один» и «одна» с существительными. 
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8. Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные). 

9. Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения третьего лица настоящего времени. 

Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 

3. Обучение детей навыку составления короткого рассказа по демонстрируемому 

действию. 

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений). 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный 

пересказ) с использованием магнитной доски. 

Развитие мелкой моторики 
1. Обводка, закрашивание и обводка по трафаретам (по лексическим темам первого 

периода) 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

II период обучения 

(декабрь, 2 половина января, февраль, март) 

Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей.  

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), 

в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость) 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (сметана). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Определение в словах первого согласного звука. 

2. Анализ и синтез слогов, состоящих из двух звуков: согласного и гласного [ум], 

[мы]. 

3. Знакомство со звуками [м], [н], [в], [ф], [б], [п], [д], [т]. 

4. Определение наличия – отсутствия согласного звука в слове. 

5. Определение гласного звука в середине односложных слов. 

6. Определение позиции согласного звука в слове: начало, середина, конец. 

7. Дифференциация изученных твердых и мягких, глухих и звонких согласных звуков 

в изолированном положении, в слогах, в словах. 

Лексика 
1. Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима. Зимние забавы», «Мебель. 

Части мебели», «Семья», «Новогодний праздник», «Зимующие птицы», «Дикие 

животные зимой», «Почта», «Транспорт», «Комнатные растения», «Наша армия», 

«Весна. День рождения Весны». 

2. Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их оттенках и 

овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного 

числа (дательный, творительный, предложный падежи). 
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2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже 

множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, под). 

5. Образование относительных прилагательных, соотносящихся по значению с 

темами II периода обучения. 

6. Подбор определений к предметам и объектам (вопросы: какой по цвету? По 

форме? По величине? По материалу?). 

7. Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов какой? 

какая? какое? 

Развитие связной речи 

1. Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации), по опорным словам, вопросам, демонстрации действий 

детей. 

2. Закрепление навыка построения предложений, распространение предложений 

путем введения однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных 

конструкций сложносочиненных, сложноподчиненных предложений. 

3. Описание предметов и объектов с использованием схем. 

4. Обучать пересказу, составлению рассказа по картинке и серии картин. 

Развитие мелкой моторики 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивногопраксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 

III период обучения 

(апрель, май, июнь) 

Общие речевые навыки 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных 

(крапива, пылинка, карандаш.). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Знакомство со звуками [г], [к], [х], [с], [з], [ц]. 

2. Полный анализ и синтез слов. 

3. Преобразование слов путем замены одного звука (МАК-БАК, БАК-БЫК). 

Лексика 

1. Расширение и уточнение словаря по темам: «Праздник 8 Марта», «Профессии», 

«Наша пища», «Откуда хлеб пришел», «Посуда», «Мой дом», «Домашние 

животные и их детеныши», «Домашние птицы и их птенцы», «Насекомые», «Наша 

страна. Мой родной край», «Человек», «Лето». 

2. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий. 

Грамматический строй речи 
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1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. 

2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (с 

основой на твердый согласный; с основой на мягкий согласный). 

3. Согласование числительных с существительными. 

4. Усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами. 

5. Уточнение значений обобщающих слов. 

6. Образование притяжательных прилагательных.                         

Развитие связной речи 

1. Описание примеров и ответов с использованием схем сюжетных картинок. 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

3. Пересказ рассказа, составленного по сюжетной картине. 

4. Составление рассказа по сюжетной картине. 
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Перспективный план работы учителя-логопеда Маулютдиновой Г.И. в 

подготовительной группе для детей с ОНР на 2022 – 2023 учебный год 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Общие речевые навыки 

1. Продолжать работу по развитию речевого дыхания. 

2. Продолжать работу по формированию правильной голосопередачи и плавности речи. 

3. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса. 

Артикуляционная гимнастика 

1. Развивать подвижность органов артикуляции с помощью статических и динамических 

упражнений. 

2. Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. 

3. Развивать мимическую мускулатуру. 

Звукопроизношение 

1. Закреплять навыки четкого произношения звуков, уже имеющихся у детей. 

2. Продолжать автоматизацию звуков. 

3. Слоговая структура слов 

4. Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхлопывание, 

отстукивание, речь с движением). 

5. Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры. 

6. Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в произнесении 

многосложных слов. 

Фонематические представления 

1. Закрепить знания о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, подборе слов на заданный звук. 

2. Закрепить представление о твердости и мягкости звуков, упражнять в их 

дифференциации. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. 

4. Проводить звуковой анализ и синтез слов типамак, осы, лес, мама, слон, мост, лиса, 

лист. 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Сформировать правильное представление о разнице между звуками и буквами. 

2. Познакомить детей с буквами. 

3. Упражнять детей выкладывании букв из палочек, в печатании букв. 

4. Учить детей печатать и читать слоги и слова. 

5. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

6. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

Лексика 

1. Систематизировать знания детей по лексическим темам периода. 

2. Уточнить обобщающие понятия «овощи», «фрукты» и др. 

3. Расширять и систематизировать представления детей о птицах, животных, грибах, 

ягодах и др. 

4. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах и 

материалах. 

5. Сформировать представления о труде взрослых на селе, о пользе их труда. 

6. Ввести в словарь существительные, прилагательные и глаголы по лексическим темам 

периода. 

7. Развивать понимание устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их 

словообразующую структуру, активировать словообразовательные процессы. 
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Грамматический строй речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

2. Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, 

по практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных (по 

темам). 

3. Закреплять умение правильно употреблять в речи простые предлоги и начать 

формировать умение употреблять сложные предлогииз-под, из-за. 

4. Уточнить значения глаголов с различными приставками, обучать их образовывать. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные 1, 2 и 5 с существительными. 

6. Работать над коррекцией аграмматизмов. 

Связная речь 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлять предложения по картине, серии картинок, учить 

распространять предложения второстепенными членами. 

3. Закрепить умение составлять описательные рассказы (по темам). 

4. Учить грамотно задавать вопросы.  

5. Стимулировать развитие познавательного общения. 

6. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов, развивать речевой слух. 

7. Работать над совершенствованием процессов внимания, сравнения, синтеза, памяти, 

обобщения и классификации. 

8. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать логическое мышление. 

Пространственные и временные представления. 

1. Уточнить представления о пространственных отношения, выраженных предлогами в, 

на, под, за и др. 

2. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их по 3-4 признакам. 

3. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве.  

4. Учить активно использовать слова вверху, внизу, слева, справа. 

5. Расширить представления о временных отношениях.  

6. Ввести в словарь понятие «дни недели», их названия. 

7. Упражнять в употреблении предложно-падежных конструкций. 

8. Учить точно подбирать глаголы движения с различными приставками. 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания. 

Совершенствовать умение произвольно изменять силу голоса. 

Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Формировать навыки выразительного чтения, развивая правильность, беглость и 

осознанность. 

Артикуляционная гимнастика 

Ввести интерактивную артикуляционную гимнастику-сказку. 

Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному звукопроизношению. 

Развивать мимическую мускулатуру. 

Звукопроизношение 

Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков. 

Формировать правильное произношение у вновь поступивших детей. 

Слоговая структура слов 

Проговаривать слова доступного речевого класса. 
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Постепенно увеличивать сложность классов. 

Фонематические представления 

Закрепить умение подбирать слова на заданный звук. 

Упражнять в различении твердых-мягких согласных в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа папа, стол, куст, липа, 

лист, крик. 

Познакомить детей с новыми звуками.  

Упражнять в выделении этих звуков из слова. 

Грамота 

Совершенствовать у детей навыки печатания и чтения слогов и слов с освоенными 

буквами. 

Познакомить детей с новыми буквами. 

Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, в печатании, рисовании в 

воздухе. 

Продолжать обучать разгадыванию ребусов, решению кроссвордов. 

Совершенствовать умение транспортировать буквы, различать правильно и неправильно и 

неправильно напечатанные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Учить читать и печатать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

Лексика 

Систематизировать знания о зиме, зимних явлениях природы. Познакомить с зимними 

месяцами. Закрепить знания о зимующих птицах. Расширить представления о поведении и 

повадках птиц, диких животных зимой. 

Уточнить понятия, расширить представления о материалах, инструментах. 

Закрепить представления о новогоднем празднике. 

Систематизировать представления о транспорте, сформировать представления о видах 

транспорта, о профессиях на транспорте. 

Закрепить и расширить знания детей об инструментах, о роли механизации труда. 

Систематизировать представления о местах обитания домашних животных и диких 

зверей. 

Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по темам. 

Объяснить переносное значение устойчивых выражений. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе по темам. 

Познакомить детей со способами словообразования. 

Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с 

существительными. 

Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять глаголы с различными 

приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия. 

Связная речь 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по лексическим темам с 

использованием коллективно составленного плана (по картине, серии картин). 

Учить составлять рассказы с опорой на личный опыт. 

Учить пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц, загадок. 

Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа, 

синтеза, сравнения. Обобщения и классификации. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление. 

Развитие пространственных, временных представлений 

Учить детей отражать пространственное положение предметов в речи. Закреплять умение 

выражать пространственные отношения сложными предлогами. 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать слова левее, выше, 

правее, ниже 

Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев года. Учить 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

Закрепить в речи слова шире, уже, выше, больше, меньше, длиннее, короче. 

Учить точно подбирать глаголы движения с различными приставками. 

III период 

(март, апрель, май) 

 

Развитие общих речевых навыков 

Развивать правильное голосоведение и выразительное чтение. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью в повседневном общении. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса. 

Артикуляционная гимнастика 

По необходимости. 

Звукопроизношение 

Закончить автоматизацию всех звуков у детей. 

Провести дифференциацию смешиваемых звуков. 

Работа над слоговой структурой слов 

Постепенно увеличивать сложность произносимых слов. 

Проговаривать двустишия и четверостишия. 

Звуковой анализ и синтез 

Упражнять в подборе слов на заданный звук, в различении твердых-мягких согласных, в 

выделении звука из слова. 

Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа трава, маска, слива, 

миска, машина. 

Познакомить с новыми звуками. Упражнять в выделении звуков из слова. 

Сформировать представление о том, что буквы Ъ и Ь не обозначают звуков. 

Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух-и трехсложных слов. Учить 

членить на слоги четырехсложные слова. 

Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 

Закрепить знания известных правил правописания 

Грамота 

Закрепить навык печатания слогов и слов. 

Познакомить с новыми буквами. 

Упражнять в решении кроссвордов, разгадывании ребусов. 

Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

Лексика 

1. Обобщить представления о типичных весенних явлениях в природе. Познакомить с 

весенними месяцами. 

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

3. Углубить и расширить знания детей о родном городе. 

4. Обобщить знания о жизни перелетных птиц. 

5. Расширить представления детей о школе, учебе, школьных принадлежностях. 
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6. Развивать понимание переносного значения слов и устойчивых выражений. 

Грамматический строй 

Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных по темам. 

Правильное использование в речи простых и сложных предлогов. 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

Совершенствовать умение образовывать сравнительные формы прилагательных. 

Обучение связной речи 

Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и серии картинок. 

Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление, развивать речевой слух. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиНом 

недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых или фронтальных занятий 

продолжительностью 30 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиНом 

недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается 

индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами 

не включаются в сетку. 

Кадровые условия реализации программы 

Рабочую программу в логопедической группе реализует учитель-логопед 

МаулютдиноваГульназИльгизовна. 

Педагогический стаж работы: 6 лет  

В данной должности: 1 год 

Образование: высшее дефектологическое  

Кв. категория – нет 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый 

объём нагрузки в первой 

половине дня, во второй 

половине дня 

С 5-6 лет 25 минут фронтальное, 

подгрупповое занятия; 

15 минут индивидуальное 

занятие,  

В первой половине дня – 45 

минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом)  

Во второй половине дня – 25 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 

С 6-7 лет 30 минут фронтальное, 

подгрупповое занятия; 

15 минут индивидуальное 

занятие. 

В первой половине дня – 70 

минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня – 30 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда) 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия проводится 

релаксационная пауза. Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР (ОНР, ФФНР) начинается с первого октября, длится девять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на 3 периода: 

Iпериод – сентябрь (диагностика), октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период – январь, февраль, март; 

III период – апрель, май, июнь. 
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График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

1-16сентября Диагностика речевого развития детей. Заполнение 

диагностической документации, разработка индивидуального 

плана коррекционно-педагогической помощи, документации 

логопедического кабинета. 

19 сентября – 15 мая  Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия с детьми 

Мониторинговая диагностика речевого развития детей 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития 

детей. Заполнение документации. 

 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки адаптированной 

образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на медико-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Реализация содержанияобразовательной области «Речевое 

развитие» осуществляется через регламентированные (НОД) и нерегламентированные 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, самостоятельная деятельность 

детей). 

В старшей группе учителем-логопедом проводится фронтальная и подгрупповая работа по 

понедельникам, вторникам и средам. В подготовительной группе учителем-логопедом 

проводится фронтальная и подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, средам, 

пятницам. По четвергам с 15:00 – 18:00 логопед проводит индивидуальные занятия в 

присутствие родителей.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится – 25 минут. На работу с 

одной подгруппой детей в подготовительной группе отводится – 30 минут. Все остальное 

время в сетке работы учителя-логопед занимает индивидуальная работа с детьми. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями. 

В середине учебного года, с 1.01. по 11.01., в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю чая – весенние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний период режим работы, проводятся индивидуальные занятия по лексическим темам 

детского сада. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки, на 

участки детского сада, где, согласно рекомендациям, СанПиН 2.3.1.3049-13, спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулок в летний период 

увеличивается, поэтому логопедические занятия проводятся на детских площадках 

группы в специальном речевом уголке со всеми необходимыми дидактическими 

материалами. 
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3.2. РАСПОРЯДОК ДНЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года №26 9зарегестрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 года, регистрационный № 

28564). 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 

- прием пищи (завтрак, обед, ужин); 

- ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4,5 часов; 

- дневной сон продолжительность 2-2,5 часа вразных возрастных группах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом); 

- непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 

возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

- общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

- разные виды двигательной активности, физические активности, физические упражнения, 

закаливающие мероприятия. 

В рабочей программе приводятся режимы дня в данной возрастной группе на теплый и 

холодный периоды года. 

 

График работы учителя-логопеда Маулютдиновой Г.И. 

на 2022-2023 учебный год 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 8.30-12.30 (12.30-13.00 обед) 

Вторник 8.30-12.30 (12.30-13.00 обед) 

Среда 8.30-12.30 (12.30-13.00 обед) 

Четверг 14.00-18.00 

Пятница  8.30-12.30 (12.30-13.00 обед) 

 

Циклограмма деятельности в течении дня учителя-логопедаМаулютдиновой Г.И.  

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни 

не-

дели 

Часы работы Вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

08.30-09.00 

 

09.00-09.25 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

10.55-12.15 

12.15-12.30 

Работа с документами (заполнение журналов и 

индивидуальных тетрадей) 

Фронтальное занятие с детьми старшей группы №3 

Индивидуальная работа с детьми 

Фронтальное занятие с детьми подготовительной группы 

№6 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие в режимных моментах в группе 



90 
 

В
т
о
р

н
и

к
 

08.30-09.00 

 

09.00-09.25 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

 

10.55-12.15 

12.15-12.30 

Работа с документами (заполнение журналов и 

индивидуальных тетрадей) 

Фронтальное занятие с детьми старшей группы №3 

Фронтальное занятие с детьми подготовительной группы 

№6 

Участие в занятии музыкального руководителя в 6 группе: 

проведение дыхательной гимнастики и логоритмических 

упражнений) 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие в режимных моментах в группе 

С
р

ед
а
 

08.30-09.00 

 

09.00-09.30 

9.40-10.10 

10.20-12.10 

12.10-12.30 

Работа с документами (заполнение журналов и 

индивидуальных тетрадей) 

Фронтальное занятие с детьми подготовительной группы 

№6 

Диагностическая работа: подготовка к ПМП 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие в режимных моментах 

Ч
ет

в
ер

г 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-15.45 

 

15.45-16.05 

16.05-16.30 

16.30-17.00 

17.00-18.00 

Консультации для воспитателей / педагога-психолога 

Методическая работа с педагогами / Заседание ППк 

Индивидуальная работа с детьми 

Работа с документами (заполнение журналов и 

индивидуальных тетрадей) 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие в режимных моментах 

Индивидуальная работа с детьми 

Консультации с родителями 

П
я

т
н

и
ц

а
  

08.30-09.00 

 

09.00-09.25 

09.40-10.10 

10.20-12.10 

12.10-12.30 

Работа с документами (заполнение журналов и 

индивидуальных тетрадей) 

Фронтальное занятие с детьми старшей группы №3 

Фронтальное занятие с детьми подготовительной группы 

№6 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие в режимных моментах 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей. 

Учебно-методические средства обучения. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. 
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В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах,

 предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию

 поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Настенный алфавит; 

2. Бумажный алфавит; 

3. Схемы для анализа предложений; 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

5. Логопедические буквари; 

6. Кассы букв на каждого ребенка 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды; 

 Головные уборы; 

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения; 

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда; 

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые; 

 Профессии; 
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 Деревья; 

 Животные и их детеныши; 

 Инструменты; 

 Времена года; 

 Овощи 

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

3.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

1. Туманова Т.В. , Филичева Т.Б., Орлова О.С. Основы дошкольной логопедии, 2017 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Москва, изд. «Владос» 2016 

3. ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Москва. «Просвещение» 2010 

4. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. 

5. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. Москва. 

ЛогоЭйдос, 2018. 

6. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей.» 

изд. «ТЦ Сфера» 2014 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. I 

периода обучения. Москва., изд. «Гном» 2018 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. II 

периода обучения. Москва., изд. «Гном» 2018 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. III 

периода обучения. Москва., изд. «Гном» 2018 

10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе Москва., изд. «Гном» 2018 

11. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к коле логогруппе Москва., изд. 

«Гном» 2018 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. I 

периода обучения. Москва., изд. «Гном» 2018 

13. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. II 

периода обучения. Москва., изд. «Гном» 2018 

14. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. III 

периода обучения. Москва., изд. «Гном» 2018 
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15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Картинный материал к конспектам 

занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогрупп Москва., изд. 

«Гном» 2018 

16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный материал к конспектам 

занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе Москва., изд. «Гном» 2018 

17. Тарасова О.А. Логоритмика для детей 5-7 лет. 2020г. 

По формированию правильного звукопроизношения 

1. Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекциизвукопроизноше-ния:«Гном», 2018. 

2. Киреева О.Н. Планы занятий по постановке и автоматизации звука 

«Р» : изд. «Детство-Пресс» 2016г. 

3. Серия: Логопедические тетради. На звуки Л, Ль «Солнечные 

ступеньки» 

4. Серия: Логопедические тетради. На звуки Ч, Щ «Солнечные ступеньки» 

5. Серия: Логопедические тетради. На звуки Р,РЬ «Солнечные 

ступеньки» 

6. Серия: Логопедические тетради. На звуки С, Сь «Солнечные  

ступеньки» 

7. Серия: Логопедические тетради. На звуки Ш и Ж «Солнечные ступеньки» 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5-7лет. Изд. 

«Гном», 2015 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков Сь и Зь у детей 5-7лет. Изд. 

«Гном», 2015 

 10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш и Ж у детей 5-7лет. Изд. 

«Гном», 2018 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч и Щ у детей 5-7лет. Изд. 

«Гном», 2019 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения  звука Л у детей 5-7лет. Изд. «Гном», 2018 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука ЛЬ у детей 5-7лет. Изд. «Гном», 2018 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения  звука Рь у детей 5-7лет. Изд. «Гном», 2018 

15. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Изд. «Гном» 2019 г. 

16. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. В Мире слов, букв и звуков. Изд. «ТЦ Сфера» 2018г. 

17. Теремкома Н.Э. Логопедические парные картинки Ш, Ж, Ч, Щ изд. 

«Оникс-Лит» 2019 г. 

18. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ изд. «Детство- Пресс» 2018 г. 

19. Громова О.Е. Логопедическое лото «Учим звуки С –СЬ» изд. «ТЦ Сфера» 

20. Громова О.Е. Логопедическое лото «Учим звук Ш» изд. «ТЦ Сфера» 

21. Громова О.Е. Логопедическое лото «Учим звуки Л-ЛЬ» изд. «ТЦ Сфера» 

22. Громова О.Е. Логопедическое лото «Учим звуки Р-РЬ» изд. «ТЦ Сфера» 

23. Праведникова И.И, Беловолосова Э.К. «Развитие фонематического слуха и 

слухового восприятия» изд. «Феникс» 2019 г. 

 

По развитию лексико-грамматического строя и связной речи: 
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1. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» изд. «Мозаика-Синтез» 2004 г. 

2. Кобзарева Л.Г, Резунова М.П. «Практический материал для занятий по развитию 

речи детей с ОНР» Воронеж, 2012 г. 

3. Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они». Изд. «Гном» 2000 г. 

4. Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году» изд. «Гном» 2001 г. 

По обучению грамоте 

1. Козырева Л.М. Мы читаем по слогам. Комплекс игр и упражнений для детей 5-7 

лет. Москва,2012 

2. Федина О., Федин С., Как научить ребенка читать. Москва, «Айрис- Пресс» 2019 

3. Колесникова Е.В., Телышева Е.П. Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

4. Жукова Н.С. Букварь:Учебное пособие.-М.: Эксмо, 2009 

 

3.5.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно- развивающей работе в 

дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС ДО /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. 

Челябинск: Цицеро, 2014. – с.80 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

3. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990. 

4. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

5. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008. 

6. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 2014г 


