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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

Реализация образовательной программы дошкольного образования основывается 

на федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС ДО) и требует учета 

потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Дошкольное 

образовательное учреждение, следуя ФГОС ДО и запросу родительского сообщества, 

обеспечивает условия для формирования равных стартовых возможностей дошкольников. 

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений 

ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании 

как общая основа воспитания и обучения детей. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы для детей-логопатов. На сегодняшний день актуально сочетание 

коррекционной и общеразвивающей программ с целью построения комплексной 

коррекционно-образовательной модели, в которой определено взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА    В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА – 

нормативный локальный акт муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 Советского района Волгограда»   (далее – МОУ Д/С №14), созданный 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования, отражающий 

возрастные и индивидуальные возможности детей старшего дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопедического пункта. 

 

 Цели, задачи и принципы построения рабочей программы коррекционной 

образовательной деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ 

Цель рабочей программы коррекционной образовательной деятельности в условиях 

логопедического пункта ДОУ(далее РП) – проектирование модели коррекционно- 

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 РП коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 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. 

РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ предусматривает: 

• 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; 
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• 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 РП 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, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др.) дошкольной организации, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. Все коррекционно- 

развивающие занятия в соответствии с РП носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ ориентирована на детей 5–7 лет с такими речевыми 

нарушениями, как ФНР, ФФНР, ОНР 3 уровня сформированности языковых средств. 

РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ДОУ; 

• образовательного запроса родителей; 

• возрастного состава детей; 

• диагнозов (логопедических заключений) поступающего контингента детей. 

Теоретической основой РП 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 РП 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; 
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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. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 принцип системности опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии; 

 принцип комплексности — речевые нарушения во многих случаях включаются 

в синдром нервных и нервно-психических заболеваний (например, дизартрия, 

алалия, заикание и др.), устранение речевых нарушений в этих случаях должно 

носить комплексный, медико-психолого-педагогический характер; 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия — с другой; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о зоне 

ближайшего развития), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребенка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных 

способностей детей, этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребенком материала и 

успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных, 

физиологических особенностей ребенка и характера патологического процесса; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 
 Законодательные и нормативные акты, определяющие содержание 

программы 

Содержание данной рабочей программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам, целям и задачам основной 

образовательной программы учреждения. Программа разработана в соответствии и на 

основе: 

Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. (№ 273-ФЗ); 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 

09.2020 г. №28), 

 Положения об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не 

имеющем в своей структуре специализированных групп, утвержденного на 

основании решения коллегии Московского комитета образования от 

24.02.2000г. № 6/2; 
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 Письма Минобразования РФ от 22.01.1998г. № 20–58–07ин/20–4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования» 

 

 Характеристики речи детей старшего дошкольного возраста, значимые для 

разработки программы 

РП разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями 

речи как фонетическое недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи (3 уровень). 

Развитие речи детей в норме. 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени 

зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от 

воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. Процесс 

становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. Восприятие звуков 

у детей с нормальным речевым развитием формируется достаточно рано и в определенной 

последовательности. В возрасте до года (в период дофонемного развития) ребенок 

улавливает лишь ритмико-мелодические структуры, фонемный состав слова им не 

воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором году жизни. 

Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой звуков русского языка 

независимо от их артикуляционной четкости в определённом порядке. Усвоение 

правильного произношения звуков во многом обусловлено сохранностью 

речедвигательного анализатора. Тем не менее, на начальном этапе часто наблюдается 

неустойчивость артикуляции звуков при произнесении слов ребенком. Характерно 

использование звуков-«заместителей» (субститутов). При активной речевой практике 

происходит постепенный переход к правильному произношению большинства звуков. 

Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети, при благоприятных условиях 

воспитания, усваивают звуковую систему языка. Допустимо неточное произношение 

шипящих, сонорных и свистящих звуков. Успешное овладение звуковой стороной речи 

обеспечивается полноценным развитием речеслухового и речедвигательного 

анализаторов, способностью ребенка к подражанию, благоприятной речевой средой. На 

протяжении периода от 4 до 7 лет у ребенка развивается навык слухового контроля за 

собственным произношением, умение исправлять его в некоторых возможных случаях. 

Иными словами, формируются фонематические процессы. В этот период продолжается 

быстрое увеличение словарного запаса. Активный словарь ребенка к 4–6 годам достигает 

3000–4000 слов. Значения   слов еще   больше   уточняются и во многом обогащаются. 

У ребенка растет опыт речевого общения и на его основе формируется чувство языка, 

способность к словотворчеству. Параллельно с развитием словаря идет и развитие 

грамматического строя речи. В пятилетнем возрасте дети без дополнительных вопросов 

должны составлять рассказ, пересказывать сказку, что свидетельствует об успехах 

в овладении одним из трудных видов речи — монологической речью. В этот период 

значительно улучшается и формируется фонематическое восприятие: сначала ребенок 

начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее — мягкие и твердые 

согласные и, наконец, сонорные, шипящие и свистящие звуки. К 4–5 годам в норме 

ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него должно быть сформировано 

фонематическое восприятие. К этому же времени заканчивается формирование 

правильного    звукопроизношения    и ребенок    говорит    совсем    чисто,     допускается 

в единичных случаях неправильное произношение трудных по артикуляции звуков 

позднего онтогенеза. 

В этом возрасте у детей формируется способность не только критически оценивать 

недостатки своей речи, но и реагировать на них. В то же время речь детей может 

отличаться недостатками звукопроизношения. Прежде всего, это вызвано недостаточным 

развитием движений органов артикуляционного аппарата: языка, губ, мягкого нёба, 
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нижней челюсти. Второй причиной является недостаточная сформированность 

фонематических процессов, т. е. способности воспринимать на слух и точно 

дифференцировать все звуки речи (фонемы). Контингент современных детей отличается 

друг от друга как по степени развития фонематического восприятия, так и по развитию 

моторики речевого аппарата: некоторым детям легко даются артикуляционные движения, 

и они с одного показа и объяснения могут усвоить произношение прежде недоступного 

для них звука, а другие наоборот, плохо владеют своими речевыми органами, им нужна 

длительная тренировка для того, чтобы выполнить необходимое артикуляционное 

движение. Большинство согласных звуков дошкольники произносят при широко 

распластанном языке, при этом выдох производится через рот по средней линии языка. 

Неправильное положение языка изменяет направление выдыхаемой воздушной струи 

и приводит к искаженному произношению звуков. Наиболее типичными 

несовершенствами звукопроизношения у детей являются следующие: согласные звуки 

произносятся смягченно; не произносятся шипящие фонемы «ш, ж, ч, щ» или заменяются 

обычно свистящими; не произносится звук «р» или заменяется другими звуками «л,л', в, 

й»; звук «л» не произносится или чаще всего смягчается; могут отсутствовать или 

заменяться звуки раннего онтогенеза «г, к, х». 

Общая характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - расстройство речи, проявляющееся в 

нарушениях звукопроизношения, связанное либо с анатомическими дефектами 

артикуляторного аппарата, либо с неблагоприятными условиями развития речи, либо с 

нарушениями фонематического восприятия или движений артикуляторных органов при 

сохранном слухе. 

При ФНР нарушается произношение лишь согласных звуков и, как правило, 

сложных по артикуляции. 

Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух групп звуков. Чаще 

всего нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары); Ц, шипящие звуки – Ш, Ж, 

Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары). 

Внешне дефекты звукопроизношения могут быть выражены в одном из следующих 

вариантах: 

• отсутствие звука лапа – апа; 

• замена одного звука другим лапа – япа – ляпа – гапа; 

• смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может одновременно 

иметь несколько звуков-заменителей, т.е. смешиваться с другими) япа, маляко; 

• искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответствует языковым 

нормам родного языка, например, картавость). 

Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения артикуляционной моторики. 

Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием общей и 

мелкой моторики пальцев рук. 

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая структура слов 

(ритмический контур, ударность, число слогов) в основном сохранна, имеются некоторые 

незначительные проблемы в лексико-грамматическом развитии. 

Для детей с ФНР характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, низкая 

познавательная активность. 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, выполнение заданий с ошибками. 
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Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с ФНР является 

необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки звукопроизношения в 

дошкольном возрасте могут привести к нарушению письма и чтения. Дети с ФНР 

нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях логопедического пункта 

ДОУ, которая учитывает все логопедические, физиологические и психолого- 

педагогические особенности дошкольников с фонетически недоразвитием речи. 

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: 

• трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

• при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

• невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

• 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 «старял стлагает дошку»; 

• 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. Несформированность 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. 
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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. 

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: 

ОНР 1 уровня: Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 
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Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

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

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям с ОНР 1 уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

ОНР 2 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 (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 
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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 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. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 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, 
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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. — Клеки вефь. 

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). 

ОНР 3 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 3 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. 

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 ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

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

кладетдров); неправильное согласование существительных и прилагательных. 
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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 город 

подбирается 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 3 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 

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. 

 

 Аналитическая справка по контингенту детей логопедического пункта 

МОУ «Детский сад №14 Советского района Волгограда» на 2021 – 2022 учебный год. 
В 2021-2022 учебном году в логопедический пункт МОУ Д/С № 14 было зачислено 

30 (тридцать) детей. 

Из них: 

• с ФНР – 13 детей; 

• с ФФНР – 14 детей; 

• с ОНР 3 уровня – 3 ребенка. 

 

 Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые 

ориентиры) 

Результаты освоения РП коррекционной образовательной деятельности учителя- 

логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

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

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

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования, возраст 6-7 лет, ФНР, 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. 

• 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 РП коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ на этапе 

завершения дошкольного образования. 

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; 
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• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную 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). 

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. 

 
 

Инструментарий для определения эффективности освоения воспитанниками 

содержания рабочей программы 

Логопедический мониторинг проводится с помощью тестовой методики Т.А 

Фотековой, адаптированной для детей старшего дошкольного возраста. Удобные таблицы 

для заполнения результатов обследования, позволяют проследить динамику развития речи 

каждого ребенка, так как заполняются в начале и в конце учебного года. На основе 

таблицы “Результаты обследования речи детей” составляется сравнительный график 

данных исследования – речевой профиль группы (в начале и в конце учебного года), на 
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котором можно проанализировать качество логопедического воздействия и 

эффективность коррекционной работы. В особо сложных случаях, у детей с тяжелыми 

нарушениями речи эта методика позволяет составить индивидуальный речевой профиль и 

на его основе разработать индивидуальную программу развития. 

Тестовая методика диагностики устной речи детей разработана Т.А. Фотековой совместно 

с Л.И. Переслени. Она удобна: 

● для диагностики; 

● уточнения структуры речевого дефекта и оценки тяжести нарушений разных сторон 

речи; 

● построения речевого профиля каждого ребенка и группы в целом; 

● комплектования подгрупп на основе общности дефекта; 

● оценки эффективности коррекционного воздействия. 

В методике использованы речевые пробы, предложенные Р.И. Лалаевой (1988) и Е.В. 

Мальцевой (1991). Для оценки успешности выполнения разработана бальная система. 

Методика включает шесть серий проб, каждая из которых объединяет речевые пробы 

разной сложности. Исследуются сенсомоторный уровень и грамматический строй речи, 

объем словаря, состояние навыков словообразования и языкового анализа, развитие 

связной речи. Каждая проба оценивается в отдельности, затем высчитывается сумма 

баллов за все задание, за серию, и далее из суммарных оценок за каждую из шести серий 

вычисляется общий балл за выполнение всех заданий методики. 

Для каждой серии разработаны свои критерии оценки. Общим правилом при оценивании 

заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью трех 

градаций, что дает возможность более дифференцированного результата. В разных 

заданиях эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и 

тяжесть допускаемых ошибок, и использование помощи. 

Процентное выражение качества выполнения методики соотносится затем с одним из 

четырех уровней успешности: 

4-й уровень – 100–80% 

3-й уровень – 79,9–65% 

2-й уровень – 64,4–50% 

1-й уровень – 49,9 и ниже 

Для того чтобы получить речевой профиль ребенка, необходимо высчитать успешность 

выполнения каждой серии методики в процентном соотношении, затем вычертить речевой 

профиль, отложив по оси ординат успешность выполнения заданий методики в процентах,  

а по оси абсцисс – названия заданий или измеряемых сторон речи. Получив такой 

профиль можно сразу вычленить как наиболее несформированные, так и наиболее 

благополучные компоненты речевой системы ребенка и основываясь на этом разработать 

индивидуальную коррекционную программу. 

Для того чтобы получить речевой профиль группы необходимо по оси абсцисс отложить 

фамилии детей, а по оси ординат отложить уровень успешности выполнения заданий, 

полученный в процентном соотношении. 

 

Протокол обследования устной речи по методики Т. А. Фотековой адаптированной 

для детей дошкольного возраста 

Ф. И. ребёнка    

Дата рождения    

Дата 

обследования   

Логопедичекое заключение (общий балл ),    
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1 серия - исследование понимания речи. 
Инструкция: «Ответь на вопросы». 

Оценка: 

1 балл – правильный ответ 

0, 5 балла – самокоррекция 

0 – баллов – неверный ответ 

Максимальная оценка – 6 баллов 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0 1 0,5 0 

Покажи, где 
дочка. 

мама, а где    Где дочка мамы.    

Где мамина дочка.    Петей нарисован Витя. 

Покажи, где Петя, а где 

Витя. 

   

Где мама дочки.    Мишу ударил 
зовут драчуна? 

Саша. Как    

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:6(N) = % 
 

2 серия – исследование сенсомоторного уровня речи. 

1. Исследование артикуляционной моторики. 
Инструкция: «Повтори упражнения» 

Оценка: 

1 балл – правильное выполнение движений; 

0, 5 балла – замедленное и напряженное выполнение движений; 

0, 25 балла – длительный поиск, или неполный объём движений, синкинезии, 

гиперкинезы; 

0 – баллов – невыполнение движений. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

Надуй щеки     «Блинчик» (широкий 
распластанный язык лежит на 

нижней губе) 

    

Надуй одну 
щеку; 

    «Улыбка – Трубочка» (чередование 
движений губами) 

    

Надуй другую     «Качели» (рот открыт, язык 
поочерёдно касается то верхних 

зубов, то нижних) 

    

Упри язык в 

правую щеку 

    «Часики» - рот открыт, язык 

высунут и с одинаковой скоростью 

передвигается от одного уголка рта 
к другому) 

    

Нахмурь брови     «Вкусное варенье» (облизывание 
губ по кругу) 

    

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:10(N) = % 
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2. Фонематическое восприятие. 

Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно 

точнее»,«Покажи где»? 

Оценка: 
1 балл – точное и правильное воспроизведение; 

0, 5 балла – первый слог воспроизводится правильно, второй уподобляется первому (ба- 

па-ба-па); 

0, 25 балла – неточное воспроизведение обоих членов пары с их заменой или пропусками; 

0 – баллов – отказ от выполнения. 

Максимальная оценка – 12 баллов 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

Та-да-та     Зуб-суп     

Да-та-та     Мышка-мишка     

Са-ша-са     Крыша-крыса     

За-жа-за     Бочка-почка     

Кот-год-кот     Крюк-круг     

Том-дом-том     Мел-мель     

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:12(N) = % 
 

3. Исследование навыков языкового анализа 

Инструкция: «Назови первый звук в словах». «Назови последний звук в словах». « Назови 

сколько звуков в слове» 

Оценка: 1 балл – правильный ответ с первой попытки; 

0, 5 балла – правильный ответ со второй попытки; 

0, 25 балла – правильный ответ с третьей попытки; 

0 – баллов – неверный ответ с третьей попытки 

Максимальная оценка – 12 баллов 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

аист     аист     

мак     мак     

гном     гном     

сумка     сумка     

мак     шары     

кот     слон     

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:12(N) = % 
 

4. Исследование звукопроизношения. 
Инструкция: «Назови картинки» 

Оценка: каждая из выделенных пяти групп оценивается отдельно 

2 балла – нормативное произношение всех звуков группы; 
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1 балл – один звук произносится верно, но в спонтанной речи подвергается искажениям 

или заменам (недостаточно автоматизирован); 

0 баллов – звук отсутствует, искажается 

Максимальная оценка – 40 баллов 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

2 1 0   2 1 0  

собака, усы, нос     рыба, корова, топор     

сети, василёк, гусь     репа, фонари, дверь     

зубы, коза, зонт     халат, ухо, петух    

узел, зебра, обезьяна     кот, банка, паук     

цепь, яйцо, огурец     мухи, орехи, духи     

шапка, машина, душ     кеды, пакет, утки     

ёж, желудь, ножи     губы, рога, вагон     

щётка, ящик, плащ     гиря, флаги, сапоги     

чайник, мяч, очки     Яблоко, майка, юбка     

лук, пила, дятел     Лейка, малина, ель     

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:40(N) = % 

5. Исследование сформированностизвуко-слоговой структуры слова 
Инструкция: «Назови картинки»? 

Оценка: 

1 балл – точное и правильное воспроизведение; 

0, 5 балла – замедленное послоговое воспроизведение; 

0, 25 балла – искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуски, перестановки звуков, 

слогов); 

0 – баллов – не воспроизведение. 

Максимальная оценка – 12 баллов 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

велосипед     Водопроводчик чинит 
водопровод. 

    

полотенце     Волосы подстригают в 
парикмахерской. 

    

регулировщик     Регулировщик стоит на 
перекрестке. 

    

сковорода     Фотограф фотографирует 
детей. 

    

телевизор     На стройку приехал 
самосвал 

    

мотоцикл     Мальчики слепили 
снеговика. 

    

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:12(N) = % 
 

3 серия – исследование словарного запаса 

1. Объяснение значения слов 
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Оценка: 

1 балл – самостоятельный и правильный ответ; 

0, 5 балла –самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0 – баллов – не верный ответ, невыполнение. 

Максимальная оценка – 64 балла 

Инструкция: «Объясни значение слов»? 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0   1 0,5  0 

холодильник     пылесос     

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:2(N) = % 
 

1. Части предметов 
Инструкция: «Назови части предметов» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

чайник     стул     

машина          

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:3 (№)= % 
 

2.Обобщающие понятия 

Инструкция: «Назови, одним словом все картинки» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

игрушки     фрукты     

посуда     ягоды     

одежда     домашние животные     

обувь     дикие животные     

головные уборы     насекомые     

мебель     птицы     

овощи     транспорт     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:14 (№)= % 
 

3.Детёныши животных 

Инструкция: «Назови детёнышей животных» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

У собаки     У волчицы     

У коровы     У медведицы     

У лошади     У белки     

У овцы     У зайчихи     
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У козы          

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:9(№)= % 
 

5 Подбор прилагательных к существительным 

Инструкция: «Расскажи, какой хвост у белки, какой стакан, какой ёжик, какой лимон» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

белка     ежик     

стакан     лимон     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:4(№)= % 
 

6. Подбор антонимов 

Инструкция: «Подбери слова противоположные по значению» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

белый     высокий     

кислый     широкий     

твёрдый     толстый     

большой     длинный     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:8(№)= % 
 

1. Образование притяжательных прилагательных 
Инструкция: «Скажи, чей хвост?» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

У белки     У лисы     

У волка     У зайца     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:4(№)= % 

8. Образование относительных прилагательных 

Инструкция: «Расскажи, из чего сделаны эти предметы и как они называются?» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

стол     стена     

мяч     аквариум     

шапка          

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:5(№)= % 
 



22 
 

 

9. Профессии 

Инструкция: «Расскажи, что делает врач, учитель …» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

врач     шофёр     

учитель     повар     

продавец     маляр     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:6(№)= % 
 

10. Кто, как передвигается? 

Инструкция: «Расскажи, кто как передвигается?» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

рыба     птица     

лошадь     змея     

кузнечик          

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:5(№)= % 
 

11. Времена года 

Инструкция: «Назови времена года» 

Задания Оценка 

выполнения 

Задания Оценка 

выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

осень     весна     

зима     лето     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:4(№)= % 
 

Всего за серию: 

4 серия – исследование грамматического строя 
Оценка: 

1 балл – самостоятельный и правильный ответ; 

0, 5 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0, 25 балла – неверно образованная форма 

0 – баллов – неверный ответ, невыполнение. 

Максимальная оценка – 41 баллов 

1. Образование множественного числа существительных от единственного 

числа существительных 

Инструкция: «Назови картинки» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 0  1 0,5 0,25 0 
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   5       

стол     мяч     

звезда     дерево     

лампа          

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:5(№)= % 
 

2. Образование уменьшительно-ласкательной формы 
Инструкция: «Назови ласково» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

ключ     пуговица     

звезда          

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:3(№)= % 
 

3. Образование падежных форм существительных 

Задания Оценка 

выполнения 

Задания Оценка 

выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

У тебя есть что? (чайник, 
стол) 

    Кого нарисовал мальчик?     

Без чего?     Чем работает мальчик?     

Кого кормит девочка?     О чём мечтает девочка?     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:6(№)= % 
 

4. Согласование прилагательных с существительными. 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0 1 0,5 0,25 0 

Желтая майка     Красный цветок     

Желтый мяч     Красный флаг     

Желтое яблоко     Красное кресло     

Синяя сумка     Синий автобус     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:8(№)= % 
 

5. Числительные 

Инструкция: «Посчитай предметы» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

1 мишка     2 ведра     
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1 собака     4 кубика     

1 машина     3 мяча     

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:6(№)= % 
 

6. Употребление предлогов 
Инструкция: «Ответь на вопросы» 

Задания Оценка 
выполнения 

Задания Оценка 
выполнения 

1 0,5 0,2 
5 

0  1 0,5 0,25 0 

Где летит птица?     А откуда выглядывает 
сова? 

    

Где растут яблоки?     Куда спрятался мальчик?     

Откуда падает яблоко?     Откуда он выглядывает?     

Где сидит девочка?     Где живёт крот?     

Откуда она встанет?     Откуда он вылезает?     

Куда спрятался заяц?     Где лежит собака?     

Откуда он выглядывает?          

Всего за пробу (№) 

В процентах 100:13(№)= % 
 

Всего за серию: 

4 серия - исследование связной речи 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картин 

Инструкция:«Посмотри на эти картинки, разложи их по порядку и составь рассказ». 

Критерии смысловой целостности: 
5 баллов – рассказ соответствует ситуации, имеет смысловые звенья, 

расположенные в правильной последовательности; 

2,5 балла допускается незначительное искажение ситуации, 

неправильное воспроизведение причинно-следственных связей, нет 

связующих звеньев; 

1 балл – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение 

смысла, либо рассказ незавершен; 

0 – отсутствие описания ситуации. 

Оценка 
выполнения 

5 2,5 1 0 

Смысловая целостность     

Критерии лексико-грамматического оформления высказывания: 

5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным 

использованием лексических средств; 

2,5 балла – рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается 

стереотипное оформление, единичные случаи поиска слов или неточное 

словоупотребление; 

1 балл – наблюдаюсяаграмматизмы, стереотипность оформления, 

неадекватное использование лексических средств; 
0 баллов – рассказ не оформлен. 

    

Лексико-грамматическое оформление высказывания     

Критерии самостоятельности выполнения задания: 

5 баллов – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 
2, 5 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ 

составлен самостоятельно; 
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1 балл – раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим 

вопросам; 

0 баллов – задание недоступно даже при наличии помощи. 

    

Самостоятельность выполнения задания     

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:15(N)= % 
 

2. Пересказ прослушанного текста 

Инструкция: Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, запомни и 

перескажи его. 

Критерии смысловой целостности: 
5 баллов – воспроизведены все смысловые звенья; 

2,5 балла смысловые звенья воспроизведены с незначительным 

сокращением, нет связующих звеньев; 

1 балл – пересказ неполный, имеются значительные сокращения или 

искажения смысла, включение посторонней информации; 
0 – пересказ недоступен. 

Оценка 

выполнения 

 5 2,5 1 0 

Смысловая целостность     

Критерии лексико-грамматического оформления высказывания: 

5.баллов – пересказ составлен без нарушения лексических и 

грамматических норм; 

2,5 балла – пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдается 

стереотипноеоформления высказывания, поиск слов отдельные близкие 

смысловые замены; 

1 балл – отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватные словесные 

замены, неадекватное использование слов; 

0 баллов – пересказ не доступен. 

    

Лексико-грамматическое оформление высказывания     

Критерии самостоятельности выполнения задания: 

5 баллов – самостоятельный пересказ после первого предъявления; 
2, 5 балла – пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или 

после повторного прочтения; 

1 балл – пересказ по наводящим вопросам; 
0 баллов – пересказ недоступен даже при наличии помощи. 

    

Самостоятельность выполнения задания     

Всего за пробу (N) 

В процентах 100:15(N)= % 

Всего за серию (N) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 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 
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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, 

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 индивид 

уализации: 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 РП 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. 
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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 РП, учитывающее особенности дошкольников с 

нарушениями речи (ФНР, 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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 Перспективное планирование индивидуальной работы по коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

Сонорная группа звуков  ([р],[р`], [л], [л`]). 
 

 
Этапы 
работы 

Кол-во 
часов 

Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики. 

 

Общее 

количеств 

о часов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-3 ч.) Развитие общей моторики (для 

дислаликов и дизартриков) 

Ходьба 

Гимнастика рук и ног 

Гимнастика туловища 

Комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 

Упражнения мышц плечевого 

пояса, шеи и глотки 

Выполнение гимнастических упражнений 

Игры на развитие координации и чувства ритма 

 

Б (1-3 ч.) Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев (для 

дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», 

«Бинокль», «Очки», «Флажок», 

«Веер» (для пальцев), проба 

«ребро – кулак – ладонь» 
2. Вычерчивание фигур 

3. Обведение шаблонов 

4. Вырезание ножницами 

различных фигур 

5. Разбирание по сортам семян, 

по цвету мозаик 

6. Лепка, штриховка, 

рисование по пунктиру 

7. Складывание ладоней перед 

собой и постукивание пальцами 

Выполнение упражнений с воспитателем по заданию логопеда 

Выполнение заданий в группе под наблюдением логопеда 

Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 
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  каждой пары 

8. Показывание пальцев по два 

и по три 

9. Сжимание резиновой груши 

при одновременном 

направлении воздушной струи 

на определенные цели 

  

В (1-3 ч.) Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие зрительного внимания и 

памяти: 

«Делай так» 

«Что изменилось?» 

«Чего не стало?» 

«Составление целого предмета из частей» 

«Найди фигурку по подобию» 

«Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового внимания и 

памяти: 

«Угадай, чей голос» 

«Улиточка» 

«Улови шепот» 

«Жмурки с голосом» 

«Где позвонили?» 

«Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-3 ч.) Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

1. Упражнения, направленные 

на развитие подвижности губ: 

«Оскал» 

«Хоботок» 

«Хоботок» с последующим 

«оскалом» 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и отражённые) 
2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений под счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений для данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений без опоры на 

зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Моторчик», «Рокот самолёта», 
«Барабанчик», «Цоканье лошадки» и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные 

зеркала 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 
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  «Трубочка» 

раздельное поднимание 

верхней губы и опускание 

нижней губы 

удерживание бумажных 

трубочек 

комбинированные упражнения 

под счёт 

2. Упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

мышц языка: 

язык широкий («лопаткой») 

язык узкий («жалом») 

поочерёдное высовывание 

языка («лопаткой», «жалом») 4- 

5 раз подряд 

поднимание и опускание языка 

за верхние и нижние зубы 

язык вправо – влево 

втягивание и вытягивание 

широкого языка 

удерживание языка в состоянии 

покоя 

присасывание спинки языка к 

нёбу 

прищелкивание 

комбинированные упражнения 

для языка и нижней челюсти. 

П р и м е ч а н и е: при парезах 

наиболее трудным является 

подъём языка. 

для дuзартриков: 

дополнительная гимнастика 
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  мышц зева и жевательно- 

артикуляторных мышц 
  

2-й этап 

 

Постановк 

а и 

коррекция 

звука 

 

Количеств 

о часов: 

 

дислалия – 

2-5 

 

дизартрия 

- 5-8 

А (1-3 ч.) Знакомство с артикуляцией 

звука 

1. Показ артикуляции перед зеркалом 
2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация вибрации языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений (особенно для 

дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для дизартриков ) 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б (1 ч.) Специальные упражнения для 

звука [Р] 

1.  Работа  над 

вспомогательными звуками: 

многократные удары кончика 

языка у  верхних дёсен 

(шёпотное «т - т - т») 

присоединение голоса (даёт «д 

- д - д») 

выполнение сильного 

задувания, вызывающего 

дрожание кончика языка («т - т 

- т - ттрррр») 

2. Механическая помощь при 

постановке звука: 

удерживание кончика языка у 

верхних десен шпателем 

вызывание дрожания кончика 

языка от звуков «зззз», 

«жжжж», чаще «дддд» 

(упражнение «Балалайка») 

Игры, направленные на развитие артикуляционной моторики: 

игры на выработку вибраторных движений кончика языка 

работа над силой выдоха 

имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

В (1 ч.) Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 
1. Игра в «болтушку» или 
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  «индюшку», где высунут язык 

и на звук «А» болтается между 

зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип 

кучерского «р» 

(«тпppp» - задувание и 

дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в 

случае бокового произношения 

  

Г (1 ч.) Специальные упражнения для 

звука [Л]: 

П е р в ы й с п о с о б: 

вызывание межзубного [Л]: 

«Улыбка» 

прикусывание языка 

посередине и дутьё на него 

(язык широкий) 

так же с последующей 

артикуляцией гласных без 

участия голоса 

В т о р о й с п о с о б: 

постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков [А] 

или [Ы]: 

«Качели» (для губного [Л]) 

«Качели» с одновременным 

произнесением «А - А - ААА» 

или «ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й с п о с о б: 

Механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого 

языка к верхним дёснам 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 
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 Д (1 ч.) Koppeкция звука: 

Работа над: 

точностью 

чистотой (без вспомогательных 

движений) 

плавностью (без толчков) 

силой (с напряжением) 

темпом (от замедленного к 

быстрому) 

достижение уcтoйчивости 

полученного результата 

Игры для развития физиологического и речевого голоса и 

дыхания 

 

Е (1 ч.) Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением 

голоса 

произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы и 

высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

выработка плавного 

длительного выдоха 
работа над силой выдоха 

  

3-й этап 
 

Автомати 

зация 

поставлен 

ного звука 

в речи, 

развитие 

фонемати 

А (1-4 ч.) Работа над звуком: 
1. Звук в слоге: 

обратный 

прямой 

в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

в начале 

в середине 

в конце 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 
2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, чистоговорок, 

поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 
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ческого 

восприяти 

я, 

фонемати 

ческих 

представл 

ений и 

аналитико 

- 

синтетиче 

ской 

деятельно 

сти 

 

Количеств 

о часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия 

- 10-15 

 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

  

Б (1-4 ч.) Развитие фонематического 

восприятия, аналитико- 

синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне 

слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, слово 
2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 

определённой последовательности 

3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в ряду 

звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов (воспроизведение 

показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

Сигнальные карточки 

В (2-4 ч.) 2. Формирование 

фонематического анализа 

1. Определить первый звук в слоге, слове 
2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 

3. Развитие синтетической 

деятельности 

1. Составить из названных звуков слог, слово 
2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

Г (2-4 ч.) 4. Развитие фонематических 

представлений 

1. Подобрать слово на заданный звук, слог 
2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова: 

добавить начальный или конечный звук 

Картинный материал 

для автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для закрепления 
поставленных    звуков, 
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   изменить гласный или согласный 

назвать слово, в котором звуки расположены в обратном 

порядке 

работать с использованием схем (вписать буквы в кружки) 

разгадать ребусы, шарады 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 

Д (2-4 ч.) 5. Дифференциация 

смешиваемых звуков (слуховая) 

1. Пересказ различных текстов 
2. Составление рассказов: 

по опорным словам 

по сюжетным картинкам 

на заданную тему 

придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки,  сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию 

речи, настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап 

Автоматизация и 

дефференциация звука 

в самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. Работа 

над следующим звуком 

 

Количество часов: 

дислалия – 15 

дизартрия – 20 

Продолжение работы над 

чистотой и лёгкостью 

произношения. 

Введение звука в 

самостоятельную речь 
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Перспективное планирование индивидуальной работы по коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц] 

Этапработ 
ы 

Кол-во 
часов 

Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики 

 

Общее 

количество 

часов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-3 ч.) Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков): 

ходьба 

гимнастика рук и ног 

гимнастика туловища 

комплексная гимнастика конечностей и 

туловища 

упражнения мышц плечевого пояса, шеи и 

глотки 

1. Выполнение гимнастических упражнений 
2. Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-3 ч.) Развитие мелких движений кистей рук и 

пальцев (для дизартриков): 

«Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», «Замочек», «Пальцы 

шагают», «Колечко», «Гармошка», 

«Бутончик», «Зайка» 

вычерчивание фигур 

обведение шаблонов 

вырезание ножницами различных фигур 

разбирание по сортам семян, по цвету мозаик 

лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

складывание ладоней перед собой и 

постукивание пальцами каждой пары 

показывание пальцев по два и по три 

сжимание резиновой груши при 

одновременном направлении воздушной струи 

на определенные цели 

Выполнение упражнений с воспитателем по 

заданию логопеда 

Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

Самостоятельная работа дома 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, 

скакалки 

В (1-3 ч.) Развитие речевого слуха, зрительного, 

слухового внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти: 

«Делай так» 

Предметные 
картинки 

Игрушки 
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   «Что изменилось?» 

«Чего не стало?» 

«Составление целого предмета из частей» 

«Найди фигурку по подобию» 

«Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

«Угадай, чей голос» 

«Улиточка» 

«Улови шепот» 

«Жмурки с голосом» 

«Где позвонили?» 

«Скажи, что звучит» 
«Лягушка» 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

Звучащие 

игрушки 

Г (1-3 ч.) Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата: 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

«Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

«Чашечка», «Ковшик» 

«Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

«Горка», «Киска сердится» 

«Подуть через соломинку», «Шторм в 

стакане» 

удерживание бумажных трубочек 

комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

язык широкий («чашечкой») 

язык узкий («горкой») 

поочерёдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

поднимание и опускание языка за верхние и 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений под 

счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений для 

данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Кто дальше загонит 

мяч»,«Сдуть снежинку», «Загнать мяч в 

ворота», «Тепло – холодно» и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные 

зеркала 

Марлевые 

салфетки 

Бумажные 

трубочки 

Кусочки ваты, 

бумаги 
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  нижние зубы 

«Качели» 

втягивание и вытягивание широкого языка 

удерживание языка в состоянии покоя 

упражнение в произнесении звуков т-с 

прищелкивание 

комбинированные упражнения для языка и 

нижней челюсти. 

(при парезах наиболее трудным 

является подъём языка) 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика 

мышц зева и жевательно-артикуляторных 

мышц 

  

2-й этап 

 

Постановк 

а и 

коррекция 

звука 

 

Количеств 

о часов: 

 

дислалия - 

2-5 

 

дизартрия - 

5-8 

А (1-3 ч.) Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 
2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по 

сагитальной линии языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений 

(особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для 

дизартриков) 

Зеркала 

настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б 
(1 ч.) 

Специальные упражнения для звуков [с], 

[с`], [з], [з`], [ц]: 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

многократные удары кончика языка у верхних 

дёсен (шёпотное с нижнего подъема «т - т - т») 

с присоединением голоса («д - д - д») 

выполнение сильного задувания, 

вызывающего звуки «тс-с-с» 

2. Механическая помощь при постановке 

звука: 
удерживание кончика языка у нижних резцов 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

работа над силой выдоха 

имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки 

разных размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные 

шарики 

Игрушка «тещин 

язык» 
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  шпателем 

образование холодной струи воздуха 

(упражнение «Ледяная горка») 

  

В 
(1 ч.) 

Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно): 

игра в «Ути» 

массаж языка в случае бокового произношения 

  

Г 
(1 ч.) 

Специальные упражнения для звука [ш], [ж]: 

П е р в ы й с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й с п о с о б: постановка звука [ш] от 

[р] 

Т р е т и й с п о с о б: механическая помощь 

при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к 

верхним дёснам от [с] 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Д 
(1 ч.) 

Koppeкция звука: 
Работа над: 

точностью 

чистотой (без вспомогательных движений) 

плавностью (без толчков) 

силой (с напряжением) 

темпом (от замедленного к быстрому) 

достижение уcтoйчивости полученного 

результата 

Игры для развития физиологического и 

речевого голоса и дыхания 

 

Е 
(1 ч.) 

Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса 

произнесение гласных и их сочетаний с 

изменением силы и высоты голоса 
2. Работа над дыханием: 

Различение теплой – холодной воздушной 

струи 
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  выработка плавного длительного выдоха 

работа над силой выдоха 
  

3-й этап 

 

Автомати 

зация 

поставленн 

ого звука в 

речи, 

развитие 

фонематич 

еского 

восприяти 

я, 

фонематич 

еских 

представле 

ний и 

аналитико- 

синтетиче 

ской 

деятельнос 

ти 

 

Количеств 

о часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия - 

10-15 

А (1-4 ч.) Работа над звуком: 
1. Звук в слоге: 

открытом 

закрытом 

в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

в начале 

в середине 

в конце 

в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 
6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 
2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и 

скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные 

картинки 

Сюжетные 

картинки 

Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-4 ч.) Развитие фонематического восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный 

звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, 

слов в определённой последовательности 

3. Запомнить первый названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 

(воспроизведение показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

Сигнальные 

карточки 

В (2-4 ч.) 2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 
2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и 

после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с 

кружками 

Предметные 

картинки 
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  3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное 

магнитное 

полотно 

Коробка с 

разрезными 

буквами, слогами 

Г (2-4 ч.) 4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 
2. Придумать слово по количеству звуков, 

слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова 

добавить начальный или конечный звук 

изменить гласный или согласный 

назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 

работать с использованием схем (вписать 

буквы в кружки) 

разгадать ребусы, шарады 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом 

для закрепления 

поставленных 

звуков, 

логопедическое 

лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков 

Д (2-4 ч.) 5. Дифференциация смешиваемых звуков 

(слуховая) 

1. Пересказ различных текстов 
2. Составление рассказов: 

по опорным словам 

по сюжетным картинкам 

на заданную тему 

придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки, 

сюжетные 

картинки для 

детей 

дошкольного 

возраста, 

картинки по 

развитию речи, 
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    настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, 

сборники по 

исправлению 

недостатков 
произношения 

4-й этап 

Автоматизация и 

дифференциация звука 

в самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. Работа 

над следующим звуком 

Количество часов: 

дислалия – 15 

дизартрия - 20 

Продолжение работы над чистотой и 

лёгкостью произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 

 

 
 

 Перспективное планирование подгрупповых занятий с детьми 6-8 лет с диагнозом ФФНР 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Тема 

№
 з

ан
я
ти

я Содержание занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 I   Обследование речи 

II   Обследование речи 

III У 1 Выделение начального ударного гласного 

IV А 2 Анализ звукового ряда из двух гласных 

О
к
тя

б
р
 

ь
 

I АУИ 3 Анализ звукового ряда из трех гласных 

II П-ПЬ 4 Выделение последнего глухого согласного, звуковой анализ обратного слога типа АП с помощью цветных 
фишек, закрепление понятия «глухой согласный», «твердый – мягкий согласный» 



44 
 

 

 
 III П-Т 5 Выделение последнего согласного, звуковой анализ и синтез обратных слогов, дифференциация звуков П-Т 

на различном речевом материале, закрепление понятия «твердый глухой согласный» 

IV К-КЬ 6 Определение места звука в слове, звуковой анализ и синтез слогов, преобразование слогов КА – АК, АК - 
АКЬ 

Н
о
я
б
р
ь
 

I П-Т-К 7 Различение звуков на слух и в произношении на различном речевом материале, звуковой анализ прямых и 
обратных слогов, определение места звука в слове 

II О 8 Закрепить навыки звукового анализа слогов, выделение ударного гласного после согласного 

III Й-ЛЬ 9 Звуковой анализ и синтез обратных слогов типа ОЛЬ, дифференциация звуков Й – ЛЬ на различном 
речевом материале 

IV К-КЬ-Х- 
ХЬ 

10 Различение звуков на слух и в произношении, закрепление навыка звукового анализа и синтеза слогов, 
звуковой анализ и синтез слов типа КОТ, ПУХ с помощью цветных фишек 

V Ы-И 11 Выделение начального согласного и последующего ударного гласного, звуковой анализ слов типа КИТ, 
ПЫЛЬ 

Д
ек

аб
р
ь
 

I М-Н 12 Звуковой анализ слов типа МАК, ТИМА, составление звуковой схемы слова 

II C-CЬ 13 Дифференциация звуков С – СЬ по признаку твердости-мягкости на слух и в произношении на различном 
речевом материале, деление слов на слоги звуко-слоговой анализ слов САМ, САМА, САМИ, САНИ 

III З-ЗЬ 14 Дифференциация звуков по признаку твердости-мягкости на слух и в произношении, звуко - слоговой 
анализ слов типа Зубы, КОЗЫ, ЗИНА, ударение в слове 

IV С-СЬ-З- 
ЗЬ 

15 Дифференциация звуков по основным характеристикам, звуко – слоговой анализ, составление схем слов 

Я
н

в
ар

ь
 

II Буквы 
Е,Ё,Ю,Я 

16 Знакомство с мягкостью согласных перед гласными Е,Ё, Ю, Я, чтение слов с данными буквами 

III Л-ЛЬ 17 Звуко - слоговой анализ и схемы слов СТОЛ, СТУЛ, СЛОН, ВОЛК, БЕЛКА, ВОЛКИ 

IV Р-Л 18 Дифференциация звуков позднего онтогенеза на слух и в произношении, преобразование слогов и слов, 
звуковой анализ слов сложной звуко - слоговой структуры 

Ф
ев

р
ал

ь 

I Р-РЬ- 
Л-ЛЬ 

19 Дифференциация звуков позднего онтогенеза на слух и в произношении, преобразование слогов и слов, 
звуковой анализ слов сложной звуко - слоговой структуры типа КАРНАВА 

II Ш 20 Преобразование слов МЫШКА – МИШКА, составление схем звуко – слогового анализа 

III Ж 21 Составление, преобразование слогов и слов 

IV Ш-Ж 22 Различение звуков Ш – Ж на слух и в произношении, преобразование слогов ША – ЖА, слов УЖИ - УШИ 

М
ар

т 

I Ш-С 23 Различение звуков С – Ш на слух и в произношении, преобразование слогов СА – ША, слов МИШКА – 
МИСКА 

II Ж-З 24 Различение звуков Ж – З на слух и в произношении, преобразование слогов ЖА – ЗА, слов УЖИ – УШИ 
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 III Ц 25 Составление схем слов после предварительного звуко - слогового анализа 

IV С-З-Ц 26 Дифференциация звуков, близких по артикуляции на слух и в произношении, звуковой анализ слов, 
составление схем 

А
п

р
ел

ь
 

I Ч 27 Звуковой анализ, синтез, преобразование слогов, слов; звуко – слоговой анализ слов со стечением согласных 

II Щ 28 Звуко - слоговой анализ, синтез слогов, слов, преобразование слогов ЩА - АЩ 

III Ч-Щ 29 Дифференциация звуков Ч – Щ на различном речевом материале, звуко – слоговой анализ и синтез слов 

IV Щ-Ш 30 Дифференциация звуков Щ – Ш на различном речевом материале, звуко – слоговой анализ слов, 
правописание ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ 

М
ай

 

I Щ-Ш- 
СЬ-ТЬ 

31 Различение и правильное произношение звуков на различном речевом материале, придумывание слов с 
заданным звуком и самостоятельное составление схем к ним; преобразование слогов ЧА – ЩА – СЯ - ТЯ 
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 Перспективный тематический план подгрупповых занятий с детьми 6-8 лет с 

диагнозом ФНР. 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Отрабатываемые навыки Примечания 

Сентябрь 

1 Логотренинг 
«Чтобы четко 

говорить, надо с 

пальцами 

дружить» 

Знакомство с детьми, с содержанием занятий, 

знакомство с органами артикуляции, 

пальчиковый тренинг. 

«Пальцы — 

дружная семья» 

2 Логотренинг 
«Знакомство с 

домиком Язычка» 

Органы артикуляции (повторение). 

Артикуляционные упражнения: «Окошечко», 

«Забор», «Труба», «Часики», «Кнопка 

звонка», «Колечки», «Качели». Пальчиковый 

тренинг, массаж. Работа над речевым 

дыханием, просодикой речи. Знакомство со 

звуками речи. Уточнение словаря по теме 

«Фрукты». 

РЛ «Домик 

звуков», 

«Гимнастика для 

языка» 

3 Логотренинг «В 

гостях у Язычка» 

Артикуляционные упражнения (повторение) 
«Чистим зубки», «Месим тесто», «Вкусное 

варенье», «Блинчик», «Чашечка». 

Пальчиковый тренинг, массаж. Работа над 

речевым дыханием, просодикой. Развитие 

чувства ритма. Понятие о гласных звуках. 

Лексическая тема «Фрукты». 

Р.л. «Гимнастика 

для языка» 

4 Логотренинг 
«Прогулка 

Язычка» 

Артикуляционные упражнения (повторение) 
«Лошадка», «Поймай мышку», «Грибок», 

«Барабан», Киска сердится», «Котенок пьет 

молоко». Лексическая тема «Домашние 

животные». Пальчиковый тренинг, работа 

над просодикой, речевым дыханием, ритмом. 

Р.л. «Гимнастика 

для языка» 

5 Логотренинг 
«Друзья Язычка. 

Возвращение 

домой» 

Артикуляционные упражнения (повторение) 
«Слоненок», «Индюк», «Ослик», 

«Пароходик», «Парашютик», «Футбол», 

«Моторчик». Лексическая тема «Домашние 

животные» (продолжение). Пальчиковый 

тренинг, массаж. Понятие о согласных 

звуках. Работа над просодикой речи. 

Р.л. «Гимнастика 

для языка» 

6, 7 Логотренинг 
«Язычок в гостях 

у Свистящей 

семейки» 

Артикуляционные упражнения для 

постановки свистящих звуков. Лексическая 

тема «Грибы». Пальчиковый тренинг. 

Массаж пальцев. Согласование 

существительных в роде и числе. 

Составление сложносочиненных 

предложений. 

Р.л. «Домик 

звуков», «Грибы» 

8, 9 Логотренинг 
«Язычок в гостях 

у Шипящей 

Комплекс артикуляционных упражнений для 
постановки шипящих звуков. Развитие 

фонематического слуха. Лексическая тема 

«Домик звуков», 
«Одежда» 
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 семейки» «Одежда».   

10 Логотренинг «В 

гостях у братьев 

Л, Ль» 

Комплекс артикуляционных упражнений для 

постановки звуков Л, Ль. Развитие слухового 

внимания, памяти, фонематического слуха. 

Лексическая тема «Ягоды». Пальчиковый 

тренинг «На базар ходили мы». Развитие 

словарного запаса. Образование имен 

прилагательных от существительного; имен 

существительных множественного числа 

родительного падежа; согласование 

числительных с существительными. 

«Домик звуков», 
«Ягоды» 

 

11 Логотренинг «В 

гостях у братьев 

Р, Рь» 

Комплекс артикуляционных упраж- нений 

для постановки звуков Р, Рь. Знакомство со 

слоговой структурой слова. Лексическая тема 

«Овощи». 

Пальчиковый тренинг «Вырос у нас 

чесночок». Обогащение словаря. 

Согласование существительных с 

числительными в роде, числе. Образование 

притяжательных прилагательных 

множественного числа родительного падежа. 

«Домик звуков», 
«Овощи» 

 

12 Логотренинг 
«Язычок на 

Поляне 

скороговорок» 

Понятие об ударении. Работа над слоговой 

структурой слова. Отработка навыков 

речевого дыхания, работа над темпом и 

ритмом речи. Развитие слухового внимания, 

памяти, фонематического слуха. 

«Поляна 

чистоговорок» 

 

Ноябрь 

13, 
14 

«Приключения 

любопытного 

поросенка» 

Пальчиковый тренинг. Рассматривание 

иллюстраций, составление описательного 

рассказа. Дидактическая игра. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов с 

уменьшительно-ласкательным значением, 

притяжательных прилагательных. Подбор 

действий к предмету. Обогащение словарного 

запаса. Согласование числительных с 
существительными. 

«Домашние 

животные» 

15, 
16 

«Путешествие 

по зоопарку» 

Пальчиковый тренинг «Две мартышки». 
Образование притяжательных прилагательных. 

Подбор родственных слов 

«Животные 

жарких стран» 

17 Занятие по 

развитию 
связной речи 

Составление описательного рассказа о 

животном с помощью наводящих вопросов 
логопеда. 

Схема рассказа 
«Мое любимое 

животное» 

18 «Прогулка по 

Москве» 

Пальчиковый тренинг. Обогащение словарного 

запаса. Согласование существительных с 

местоимениями. Форма предложного падежа 

имен существительных. Развитие умения 

отвечать на вопросы (по тексту). 

«Транспорт» 

Декабрь 
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19 «Зимушка-зима» Пальчиковый тренинг «Снежок». Образование 

относительных, качественных и 

притяжательных прилагательных. Обогащение 

словаря. «Скажи наоборот». Игра «Что лишнее 

и почему?». Заучивание загадок. Форма 

родительного падежа имен существительных. 

Образование относительных прилагательных 

(работа проводится с помощью «Лото»). 

Образование приставочных глаголов. 

Составление предложений с предлогами в, из, 

на, под. Заучивание загадок 

. «Зима» 

№ 
п/п 

Тема занятия Отрабатываемые навыки Примечания 

20 «Птицы зимой» Пальчиковый тренинг. Показывать и называть 

части тела. Образование приставочных 

глаголов. Употребление притяжательных 

местоимений мой, твой, наш, ваш и др. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением 

«Зимующие 

птицы» 

21 «Подарки для 

Валюшки» 

Обогащение словаря прилагательных. 

Использование в речи местоимений мой, моя, 

мои, мое. Составление рассказа по теме «Моя 

игрушка» (с использованием опорной схемы) 

«Игрушки» 

22 Занятие по 
связной речи. 

Составление рассказа по картине «Елка в 
детском саду» (с использованием опорных слов) 

«Нарисуй 
праздник» 

Январь 

23, 
24 

«Мы, такие 

похожие и 

разные» 

Дидактическая игра. Образование 

однокоренных слов с уменьшительно- 

ласкательным значением. Подбор действий к 

предмету. Обогащение словарного запаса. 

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе 

«Человек. Части 

тела» 

25 «Прогулка в 

лесу» 

Называние частей дерева. Образование 

однокоренных слов. Употребление предлогов 

(игра «Исправь ошибку»). Согласование 

числительных с существительными в роде, 

числе 

«Деревья» 

26 «Путешествие 

маленького 

цыпленка» 

Пальчиковый тренинг «Как пищат у нас 

цыплятки?» Расширение словарного запаса. 

Согласование существительных с 

числительными в роде и числе. Заучивание 
стихотворения 

«Домашние 

птицы» 

 

Февраль 

27 «Бабушкин 
сундук» 

Пальчиковый тренинг. Составление 
сложносочиненных предложений 

«Одежда» 

28 «Путешествие 

на кухню» 

Пальчиковый тренинг «Жила-была посуда» 

(Смирнова 6-7). Подбор относительных 
прилагательных. Загадки «Подбери словечко». 

«Посуда. 

Продукты 
питания» 
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  Согласование числительных с 

существительными, обозначающими предметы 

посуды. Заучивание стихотворения 

 

29 Занятие по 
связной речи 

Составление рассказа из личного опыта «Как я с 
мамой покупал продукты» 

 

30, 
31 

«Домашние 
помощники» 

Называние основных «предметов-помощников». 
Загадки «Лишнее слово». Слоговой анализ слов 

«Электроприборы 
» 

Март 

32, 
33 

«Моя семья» Пальчиковый тренинг «Клен» Образование 

относительных, качественных и 

притяжательных прилагательных. 

Обогащение словаря. «Скажи наоборот». 

«Кто лишний и почему?». Заучивание 

загадок. Форма родительного падежа имен 

существительных 

Мамин день. Семья» 

34 Занятие по 
связной речи 

Рассказывание на тему «Мамин день в нашей 
семье» 

. «Семья» 

35 «Признаки 

весны» 

Пальчиковый тренинг «Грядка». Обогащение 
словаря существительных, прилагательных, 

глаголов по теме. Загадки. Заучивание стихов 

«Ранние признаки 

весны. Цветы» 

36 Заключительное 
занятие 

Открытое занятие для родителей «Мы теперь 
красиво и чисто говорим» 

 

 

 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 3 уровня. 
Содержание 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 

слухопроизносительных 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, 

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 иэлементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 
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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. 

 

Содержание 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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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 слухозрительного и слухомоторного 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. 

 

Содержание 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 

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»). 
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• 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. 

• 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. 
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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. 

• 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. 
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• 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 как Петя 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. 

• 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 акрытого 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, 
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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). 

• 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), 
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• 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; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса для детей-логопатов. 

 

Результативность совместной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, пре правильно организованное взаимодействие между всеми 

участниками педагогического процесса: учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. Каждый из них, решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положениями ДОО, принимает участие в 

формировании у воспитанников устной речи и навыков речевого общения с окружающими, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических функций и укреплении соматического 

здоровья. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно- 

развивающей работы и умело личностно ориентированные формы общения с детьми. В 

целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 
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развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена в виде алгоритма с 

выделением ряда этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности. 

 

 
 

 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 
 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей 

работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

и профилактической 
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• создание единого коррекционно-развивающего пространства; 

• формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи; 

• развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с 

детьми; 

• освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи. 

 

Формы работы с родителями 

Формы Виды Цели 

Индивидуальная Первичная беседа Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи 

для последующего взаимодействия в вопросах 

речевого развития ребенка. Распределить 

обязанности между садом и семьей. Заполнение 

анкет и анамнеза. 

Работа 

года 

в течение Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в 

развитии различных сторон речевой деятельности и 

совместная выработка рекомендаций по 

преодолению негативных тенденций в развитии 

речи ребенка. 

Домашняя тетрадь Закрепление тех знаний, умений и навыков, 

которые были приобретены ребенком на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. 

 

Коллективная 

Групповые собрания Сообщить 

воспитанников 

нарушениями 

запущенности 

обучении. 

об 

с 

и 

при 

особенностях  развития 

различными   речевыми 

возможной  педагогической 

неверном воспитании и 

Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам 

развития речи воспитанников дошкольного 

возраста. 
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 Семейная гостиная Дать родителям теоретические и практические 

знания по какой-либо теме 

(лекция + просмотр занятия). 
 

Обучить родителей формам совместной 

деятельности с детьми, носящими коррекционную 

направленность (артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика…) 

Организация 

речевых праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты 

работы с ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому- 

либо вопросу. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Организация (структура) коррекционно-логопедического образовательного 

процесса в условиях логопедического пункта ДОУ. 

 

Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР различного 

уровня, ФФНР и ФНР у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность 

и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми- 

дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными РП. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 

периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД,  

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности 

нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент логопедической 

НОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной 
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программы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 

вынесена во вторую половину дня (как правило, занятия с логопедом во вторую половину 

дня проводятся в среду). 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года 

жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут. Для подгрупповых 

занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и  

степени выраженности речевые нарушения. Дополнительно проводятся подгрупповые 

занятия с детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 

2 до 7 человек. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с 

ФНР и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

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

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те 

направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми с 

ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 год, ОНР – 1-2 года. Согласно положению о 

логопедическом пункте ДОУ, в течение года на логопункте занимаются до 25 детей. Выпуск 

детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Необходимым условием реализации РОП учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ является проведение комплексного психолого- 

педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков 

в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального  

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 

личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 
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обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей 

игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В 

соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с нарушениями 

речи является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно: 

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы  

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушениями речи, 

в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки образовательных 

достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных программ развития 

детей. 

 
 

3.2 Учебно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы. 

1. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно, 1999. 
2. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года, 2011. 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия: Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников, 1999. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ: Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-10 лет, 2008. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ - 2: Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет, 2004. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Правильное произношение и чтение, 2000. 

7. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения, 2009. 

8. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения, 2009. 

9. Логопедическая тетрадь воспитанника дошкольного образовательного учреждения/ 

Авт.-сост. О.А.Степанова, 2019 

10. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 2017. 
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11. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи, 1996. 

12. Практикум по дошкольной логопедии: Учебное пособие для студентов 

пед.институтов/ Под ред. В.И. Селиверстова, 1988. 

13. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Учебно-методическое 

пособие/ Под ред. Т.В. Волосовец, 2008. 

14. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста, 2016. 

15. Рабочий журнал логопеда дошкольного образовательного учреждения/ Авт.-сост. 

О.А.Степанова, 2019 

16. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников, 2000. 

17. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ, 2007. 

18. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков». 2008 

19. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели: Игры, занятия, частушки, песни, 

потешки для детей дошкольного возраста, 2000. 

20. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду: 

Учебное пособие для студентов пед.институтов. 1987. 

21. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии: Учебное пособие 

для студентов пед.институтов, 1989. 

22. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 

логопедии, 1989. 

37. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи, 1988. 

 

3.3. Материально-техническое оснащение логопедического кабинета. 

 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группах 

и кабинете логопеда: 

• создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

• преодоления отставания в речевом развитии, 

• позволяет ребенку   проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

• стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

• помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

• способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет так же, как и групповые помещения, имеет зональную 

структуру. В нем можно выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 
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Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы: 

• Материалы по обследованию речи детей; 

• Методическая литература по коррекции речи детей; 

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским 

столом, магнитными азбуками. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

 
 

Оснащение логопедического кабинета 

Оборудование логопедического кабинета: 

Настенное зеркало – 90Х55 см 

Детские столы – 3 шт. 

Детские стулья – 4 шт. 

Стол для логопеда – 1 шт. 

Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

Кушетка медицинская – 1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы – 5 шт. 

Чистое полотенце – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата. 

Настольные игры (лото, мозаики, кубики и т.д). 

Детские игрушки. 

Компьютер 

МФУ 

Графический планшет 

Материал для обследования речи детей. 

Наглядный материал по развитию речи. 

Учебные пособия (альбомы для работы над звукопроизношением). 

Настенные часы. 

Набор цветных магнитов (10шт) 

Су-джок (4 шт.) 

Обучающие диски, программы: 

компьютерная программа «Логопедическое обследование детей» 

логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры» 
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Звуковой калейдоскоп. Мерсибо 

Начинаю говорить. Мерсибо 

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. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедические буквари; 

7. 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; 
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• Профессии; 

• 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; 

9. Деформированные тексты и др. 

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. 

Игрушки 

1. Мягкая игрушка :Говорун» для демонстрации артикуляционных укладов 

2. Пальчиковый театр – 2 шт. 

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт. 

4. Мяч маленький – 5 шт. 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

6. Мозаика – 5 шт. 

7. Пазлы – 3 шт. 

8. Кукольный театр – 3 шт. 

9. Игры на развитие мелкой моторики – в ассортименте (более 10 штук) 

10. Игры на развитие дыхания – в ассортименте 

11. Геоборд 

12. Деревянная азбука 

13. Пособие «Звуковые дорожки 

14. Пособие «Визуально-ритмические ряды.
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