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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность написания коррекционно-образовательной программы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». Содержание рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования  , целям и задачам основной образовательной программы дошкольного учреждения. 

В основе создания программы использован опыт работы на дошкольном  логопункте, подкреплённый современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в библиографии. В частности // «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического недоразвития у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Программа логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой; «Программа коррекционно-разивающей работы для детей с онр» Н.В.Нищевой. 

Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем 

подходят для использования на логопедическом пункте общеразвивающего детского сада и не предполагают использование новых методов, 

приёмов, технологий, не учитывают клинических особенностей детей, что является необходимым. Этим и обусловлена значимость 

написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную 

программу; позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации образовательного процесса в 

детском саду. Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к 



успешному овладению письменной формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

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

его социализации. 

В МБДОУ – детский сад № 497 осуществляется коррекция нарушений речи в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в 

общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, возникла необходимость введения на логопедическом пункте при МБДОУ 

специализированных программ по коррекции данных нарушений. Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать 

к условиям работы на логопедическом пункте при массовом детском саде. 

Программа  дошкольного учреждения включает коррекционный раздел в котором определяются цели, задачи, направления работы с 

детьми в условиях логопункта. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу детей с особыми образовательными 

потребностями, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы содержания образовательной программы 

 

В качестве нормативно-правовой базы коррекционно-образовательной деятельности были взяты следующие документы: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 



 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 29.05.2013 № 28564 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях». 

 Письмо Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения» от 27.03.00 № 

27/906/6. 

 Инструктивное письмо Минобразования РФ «Об организации логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 

14.12.2000 № 2. 

 Положение о логопедическом пункте МБДОУ № 497. 

 

1.3. Цель, задачи и основные направления программы 

 

Дети с нарушениями речи могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их речевого развития. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение детей с нарушениями речи различной степени тяжести в коллектив сверстников с помощью взрослого. Таким 

образом, рабочая программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекционное познавательно-речевое развитие. 

Цель: организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для детей с нарушениями 

речевого развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Основными задачами являются: 

 осуществление диагностики речевого развития детей с 4 лет; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, 

степени тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей; 

 взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями; 



 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в реализации комплексного подхода при 

реабилитации детей с проблемами речевого развития; 

 распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью профилактики речевых нарушений у детей, а также 

для оптимизации процесса логопедического воздействия. 

В соответствии с возможностями детей определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. Для детей с нарушениями речи целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность 

в более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. Для детей, имеющих глубокие 

задержки речи, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, картинки-символы. 

 

1.4. Программа соответствует принципам: 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом следующих принципов: 

- индивидуального подхода. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка; 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей(законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 



(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика речи детей по структуре речевого дефекта и задачи коррекционного обучения 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Организация логопедической работы в МБДОУ предполагает предварительное выделение ведущей недостаточности в структуре 

речевого нарушения при разных речевых аномалиях с целью оптимизации коррекционно-развивающего процесса. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

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

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой  затруднения 

детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 



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

словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

Основными задачами логопедической работы по развитию речи детей с ФФНР являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере решения указанных задач на скорригированном речевом материале осуществляется: 

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

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 

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

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

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

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

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

полноценного фонематического восприятия. 

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

устной речи для детей с ФФНР. 

Общее недоразвитие речи - сложный, системный, трудно устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой системы, относящиеся как к звуковой, так и 

к смысловой ее сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, грамматика и, как следствие, связная речь. 

 

 



Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Такие дети в самостоятельном общении 

не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания— звуко-комплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка»— петушок, «кóй»— открой, «дóба»— добрый, «дáда»— дай, «пи»— пить), отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей 

данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые 

с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», 

«клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им  

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям («пáкади»— собака сидит, «атó»— молоток, «тямакó»— чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям 

еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих 

звуки раннего и среднего онтогенеза («дять»— дать, взять; «ки ка»— книга; «пáка»— палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атóта»— морковка, «тяпáт»— кровать, «тя ти»— мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко»— корова, «Бéя»— 

Белоснежка, «пи»— пить, «па»— спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё»— большой, «пакá»— плохой); 

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

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется 

тем, что они не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием 



имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с 

привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи;  

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, 

а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáскаатáтьни ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — 

давать играть; «во и и  асáнямя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиё а» — три ежа, «мóгаку ка » — много кукол, 

«си някадас  » — синие карандаши, « ёт бади ка» — льет водичку, «тáсинпетакóк» — красный петушок и т.д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тиди т а ту е»сидит на стуле, « и т 

а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Ва я папа» — Валин папа, «а и  » — налил, полил, вылил, «гиб   суп» — грибной суп, 

«дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может 

назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. («муха» — муравей, жук, паук; «т   и» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, 

части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п. (« кá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; « и ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — волченок и т.д.). Заметны трудности в понимании и 



использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

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

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

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

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади ка» — 

холодильник. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

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

• развитие произносительной стороны речи; 

• активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

• коррекция слоговой структуры слова; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйкамóт ит и не у нáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «и  туб   д м тойб  , потаму тахóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáи м» — аквариум, 



«тата  и ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, « адигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («в я а с я сика» — взяла из ящика, 

«т и ведё  » — три ведра, «коёбка е и т под сту  а» — коробка лежит под стулом, «нет ко и  наяпá ка» — нет коричневой палки, 

«пи сит амáсте , кáсит у  ком» — пишет фломастером, красит ручкой, « óжит от тóя» — взяла со стола и т.п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и 

т.п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «к    ит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пé ка» и т.п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т.п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «котор й едет ве исипед», вместо «мудрец» — 

«котор й умн й, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», 

«палки для лыж — пá н е), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори  — тракторист,  и тик— читатель, 

абрикóсн н— абрикосовый» и т.п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый— горóхв й», «меховой — мéхн й» и т.п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением 



(вместо «одежда» — «па ьт  », «кó ни ки» — кофточки, «мебель» — «ра н е стó  », «посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, 

грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «пти ка», щука, сом — «р ба», паук — «муха», гусеница — « ервяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«д ра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купа ся»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи к» — снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» 

— медведь), усечение слогов («мисанé » — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восó ики» 

— волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корáб  ь» — корабль, «т равá» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 



восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т.п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является продолжение работы по 

развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

IV уровень развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в речевом развитии 

позволили обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему отнесены дети с 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, 

выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием при 

обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление 

постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по 

звуко-слоговой структуре и морфологической организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко – слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у 

этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны 



речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

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

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя 

слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных, наименований единичных 

предметов, относительных и притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с 

этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие 

на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением.  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых 

сложных предлогов. Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития 

речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая 

о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные 



предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа. 

Логопедическая работа с данной категорией детей направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

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

элементарными навыками письма  и чтения 

Особенности речи заикающихся детей 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у 

нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза – к двум годам. Заикание, как 

правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырёх лет. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать 

нужные слова, иногда создаётся впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, 

качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объёма активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников 

изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развёрнутых высказываниях часто встречаются 

незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, рассказы часто бывают непоследовательными. 

Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром 

темпе по сравнению со своими незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или 

насильственными движениями (подёргиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т.д.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность 

высказывания и в связи с этим недоучёт точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на 

другой. Всё это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведёт кразличного рода ошибкам при 

выполнении заданий. 



Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия: 

• нормализация общего и речевого поведения детей с учётом возрастных психофизиологических особенностей; 

• формирование навыков пользования самостоятельной связной речью без заикания. 

Существенными особенностями системы коррекционно-развивающего обучения является то, что речевые умения и навыки 

формируются не по подражанию, а в условиях, с самого начала стимулирующих пользование самостоятельной связной речью без заикания. 

Усложнение системы достигается уменьшением наглядного содержания речи и нарастания в ней элементов контекстности. 

 

2.2. Комплектование логопункта 

 

Комплектование логопункта осуществляется Психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) с предварительного письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

Для оформления на логопункт необходимо комплексное обследование ребенка членами ПМПК. На Комиссию предоставляются 

следующие документы: 

1. выписка психоневролога (психиатра и невролога), которая включает анамнестические данные о ребенке, указания на наличие 

(отсутствие) органического поражения центральной нервной системы, а также заключение об интеллектуальном развитии ребенка; 

2. заключение педиатра, выписка их истории болезни; 

3.  заключение независимого учителя – логопеда, о речевом развитии ребенка; 

4. заключение врача отоларинголога, в котором указывается состояние физиологического слуха ребенка, наличие или отсутствие 

заболеваний ЛОР- органов; 

5. заключение врача офтальмолога, в котором указывается состояние зрения ребенка. 

6. логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся сведения о степени сформированности отдельных компонентов 

языковой системы.  

7. педагогическая характеристика, в которой отражено: 

• насколько ребенок проявляет интерес к занятиям; 



• какие задания вызывают у него наибольшие трудности; 

• насколько ребенок усидчив во время занятий; 

• как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на другой; 

• насколько он критичен в оценке своих результатов при выполнении задания; 

• насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае возникновения затруднений. 

Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация) и степень речевой активности в 

процессе игры. 

Комплектование логопункта осуществляется на основании заключений следующего характера: 

- ФНР (фонетическое недоразвитие речи); 

- ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи); 

- ОНР (общее недоразвитие речи) I, II, III уровней у детей с различной клинической обусловленностью: дислалией, дизартрией, 

алалией. 

2.3. Организация обследования 

 

Обследование детей на логопедическом пункте осуществляется с 15 мая по 31 мая и с 1 по 15 сентября, а также в течение года по 

необходимости. 

Данные об обследованных на логопункте детях вносятся учителем-логопедом в журнал регистрации с целью последующего 

распределения дошкольников по группам в зависимости от структуры речевого дефекта; 

На каждого зачисленного на логопункт ребенка заполняется речевая карта. 

Преимуществом при зачислении на логопедический пункт пользуются дети 5-7 лет, недостатки речи которых препятствуют 

успешному усвоению образовательных программ ДОУ или вызывают появление вторичных нарушений социального характера. Предельная 

наполняемость логопедического пункта не более 20 человек. Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится в течение 

всего учебного года после устранения у них нарушений речевого развития. 

 



2.4. Организация коррекционно-образовательной работы на логопункте 

 

Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия, количество и 

продолжительность которых зависит от психофизических и возрастных особенностей ребенка (от 15 до 25 минут не менее 2-3 раз в неделю с 

каждым ребенком).  

Подгруппы комплектуются детьми с однородными нарушениями речи: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) - до 3-5 человек; 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) -до 5-6 человек; 

- с заиканием — до 5-6 человек; 

Периодичность и продолжительность занятий зависят от режима работы дошкольного образовательного учреждения, а также от 

степени тяжести речевого нарушения; 

Периодичность занятий: 

- групповое занятие с детьми, имеющими ОНР (общее недоразвитие речи) различной клинической обусловленности, проводятся не 

менее 2-х раз в неделю; 

- с группой детей, имеющих ФФНР — не менее 2-х раз в неделю; 

- с группой детей, имеющих фонетический дефект — не менее 1-го раза в неделю; 

- с группой заикающихся детей — не менее 2-х раз в неделю; 

В случаях длительного отсутствия положительной динамики родителям ребёнка (законным представителям) может быть 

рекомендовано обратиться в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования врачами-специалистами 

(невропатологом, психиатром, отоларингологом и другими) или в психолого-медико-педагогическую комиссию для уточнения диагноза; 

Основные задачи работы логопеда на дошкольном логопункте: 

- осуществление диагностики речевого развития детей; 

- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, 

степени тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей; 



- взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в реализации комплексного подхода при 

реабилитации детей с проблемами речевого развития; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью профилактики речевых нарушений у детей, а также 

для оптимизации процесса логопедического воздействия; 

Направления деятельности: 

1. Диагности еское (осуществление мониторинга коррекционного процесса). 

2. Коррекционно-ра вива  ее (создание условий для эффективной коррекции и компенсации недостатков устной речи детей 

дошкольного возраста с учетом их ведущего вида деятельности). 

3. Ин ормационно-методи еское: 

а) составление проектов индивидуальных маршрутов коррекции и компенсации речевых нарушений разной степени тяжести, 

различной обусловленности; 

б) оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

в) организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего процесса; 

г) организация и систематизация методического фонда логопункта в соответствии с требованиями к его оснащению; 

д) сбор информации о деятельности логопункта и её анализ. 

Общее руководство и ответственность за деятельность учителя-логопеда несет руководитель ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма рабочего времени логопеда 

Дни недели Время работы Вид деятельности 

Понедельник 12.00 – 13.00 

13.30 – 14.00 

14. 00 – 15.00 

15.00 – 16.30 

16.30 – 18.00 

Индивидуальная и подгрупповая работа. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

Методическая работа, работа с документацией. 

Индивидуальная и подгрупповая работа. 

Консультации для педагогов и родителей. 

Вторник 8.30 – 11.30 

11.30 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 14.30 

 

Индивидуальная и подгрупповая работа. 

Коррекционные занятия с детьми инвалидами. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

Методическая работа, работа с документацией. 

Среда 8.30 – 11.30 

11.30 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 14.30 

 

Индивидуальная и подгрупповая работа. 

Коррекционные занятия с детьми инвалидами. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

Методическая работа, работа с документацией. 



Четверг 8.30 – 11.30 

11.30 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 14.30 

 

Индивидуальная и подгрупповая работа.  

Коррекционные занятия с детьми инвалидами. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

Методическая работа, работа с документацией. 

Пятница 8.00 – 9.00 

9.00 – 11.30 

11.30 – 13.00 

13.00 – 14.00 

 

Консультации для педагогов и родителей 

Индивидуальная и подгрупповая работа. 

Коррекционные занятия с детьми инвалидами. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-развивающего процесса. 

Взаимодействие логопеда и воспитателя 

 

Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития детей. Воспитатель должен иметь представление о 

том, пользуется ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, владеет ли разными типами связной речи, доступными по 

возрасту детям старшей группы: пересказом по картине, серии картин, описанием, рассказом из личного опыта и др. При оценке состояния 

навыков по этим направлениям следует учитывать общеобразовательные программные требования для данной возрастной группы. 

Развивающая  направленность занятий воспитателя  

Занятия по ра вити  ре и. 

Примерные задачи: 

- расширение и активизация словарного запаса на основе углубления представлений детей об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Занятия по ИЗО, апп икации, конструировани . 

Примерные задачи: 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

- обучение детей правильной посадке при письме, как правильно держать карандаш и располагать тетрадь; 

- развитие графических навыков, полученных на занятиях рисованием, аппликацией, конструированием. 

Занятия  и и еской ку ьтурой, независимо от вида, могут включать упражнения: 

- на развитие общей и мелкой моторики; 

- на развитие артикуляционной моторики; 

- на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

- на закрепление навыков правильного произношения звуков в подвижных, спортивных играх с речевым сопровождением; 



- на развитие пространственной ориентации. 

Преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Логопед Воспитатель 

Формирование фонетической стороны речи 

Формирование первичных умений и 

навыков. Формирование 

представлений о механизмах 

становления речи. 

Автоматизация звуков в самостоятельной речи, 

закрепление прочих произносительных навыков 

(голос,интонация) 

Развитие фонематических процессов. 

Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. 
Автоматизация навыков звукового анализа и 

синтеза. Развитие навыков контроля за звучащей 

речью. 

Развитие лексико-грамматических представлений. 

Формирование представлений о 

различных грамматических 

структурах. Формирование 

первоначальных навыков их 

использования. Формирование 

навыков словообразования и 

словоизменения. Уточнение словаря 

Закрепление навыка в самостоятельной речи. 

Закрепление навыка словообразования и 

словоизменения. Расширение и активизация. 

Развитие связной речи 

Формирование представлений о 

структуре связного высказывания и 

его формах. Развитие навыков 

составления связного высказывания. 

Развитие навыков использования самостоятельной 

речи с применением всех языковых норм. 

 

Взаимосвязь в работе логопеда и музыкального руководителя ДОУ 

Учитывая особенности детей с нарушением речи, логопед может рекомендовать использование  на музыкальных занятиях 

упражнений для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, развития музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, упражнения для развития дыхания, голоса и интонации. 



Рекомендуются игры и упражнения на развитие: 

- слухового внимания; 

- речевого слуха; 

- фонематического восприятия; 

- артикуляционной моторики; 

- физиологического дыхания; 

- речевого дыхания; 

- голоса. 

Взаимосвязь в работе педагогического коллектива: 

- совместное планирование работы; 

- взаимные посещения занятий.  

Взаимодействие с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные направления взаимодействия логопеда с родителями в образовательной области «Коммуникация» : 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 



родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для родителей. Логопед показывает приемы индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком, отмечает его труд и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить внимание дома. У каждого 

ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание логопедической работы. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут организовать совместную 

деятельность.  

 

2.6. Содержание логопедической работы с детьми по возрастным группам и требования к уровню подготовки детей. 

 

Логопедическая работа в средней группе 

Основной целью логопедической работы в средней группе является ранняя коррекция нарушений речи у детей с проблемами в 

развитии. Задачи, которые стоят перед логопедом: обогащать, уточнять и активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, помогать детям активно участвовать в беседе на заданные темы, составлять рассказы об игрушке, по сюжетной картине. 

Учитывая проявления речевого дефекта, логопед проводит индивидуальные коррекционные занятия. Логопедические 

индивидуальные занятия являются комплексными и включают в себя развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики, формирование 

общих речевых навыков и психической базы речи; формирование сенсорных эталонов. Продолжительность занятия не должна превышать 7-

10 минут. 

Педагог должен иметь достаточное количество иллюстраций и других наглядных материалов для максимального обеспечения 

потребностей ребенка с речевым нарушением. Речь педагога должна служить примером - быть образной, выразительной и эмоционально-

окрашенной. 

Формирование словаря 

На логопедических индивидуальных занятиях углублять знания детей о ближайшем окружении, расширять представления о 



предметах и явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного, пополнять и активизировать словарь детей. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей и деталей, а также материалов, из которых они изготовлены. Употреблять наиболее 

часто встречающиеся в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии, глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местонахождения предмета, 

время суток, характеризовать состояние и настроение людей. Употреблять слова-антонимы, существительные с обобщающим значением. 

Формирование звуковой культуры речи 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает в себя формирование правильного произношения звуков, развитие 

фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное произношение звуков 

родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков (С,Сь,3,Зь,Щ,Ч,Ль). 

Формирование грамматического строя речи 

В средней группе расширяется круг грамматических явлений, продолжается обучение образованию форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных; правильному согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и 

падеже; развивается ориентировка на окончание слов, отрабатывается уменьшительно-ласкательная форма существительных. Дети учатся 

правильно употреблять предлоги пространственного назначения (НА, ИЗ, В, ПОД). 

Формирование связной речи 

Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы с помощью воспитателя, выразительно читать стихи в 

лицах, драматизировать сказки, использовать пословицы и поговорки. Учить связно и живо рассказывать о событиях и фактах из своего 

личного опыта. Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта, по сюжетной картине, описательные рассказы. Занятия по 

развитию связной речи органически сочетаются с лексическими и грамматическими упражнениями. 

Требования на конец года: 

- значительно увеличить словарь, в частности за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка; 

- активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики, 



разнообразные свойства и качества предметов. Понимать, употреблять слова-антонимы, образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами; 

- выделять первый звук в слове; 

- осмысливать причинно-следственные отношения, употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

- подробно рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки; 

- активно сопровождать речью свою деятельность. 

Логопедическая работа в старшей группе 

Основной задачей в работе с детьми старшего дошкольного возраста по усвоению фонетической стороны речи и правильному 

произношению всех звуков родного языка является дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной и выразительной речи. 

Формирование словаря 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы из бытового окружения, профессии, растения, животных, 

птиц; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими настроение человека. Упражнять детей в подборе существительного к 

прилагательному (бе  й - снег, сахар), слов со сходным значением (с аб й - си ьн й, пасмурно - со не но). 

Помогать детям активно, правильно, в точном соответствии со смыслом употреблять слова. 

Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительных с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными ( ягушка -  е еное бр шко). 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица -медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками 

( абежа  -в бежа  - прибежа ). 

Учить детей правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение 



пользоваться прямой и косвенной речью. 

Формирование звуковой культуры речи 

Дифференциация пар звуков ( с  -  , с -ц ,ш -ж, - ,  ц -  ,   - р ) , т.е. различение свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких 

звуков в словах и предложениях. 

Продолжать обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации. 

Связная речь 

Совершенствовать навыки ведения подготовительного диалога (просьба, беседы, элементы драматизации). 

Развивать умение связно, последовательно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить составлять (по плану и образцу) небольшие рассказы о предмете, по картинке, серии картинок. 

Учить составлять рассказы по теме (с придумыванием конца, начала рассказа). 

Развитие фонематического восприятия 

Учить выделять звук из слова, называть выделенный звук; определять место звука. 

Различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности их произношения и звучания. 

Учить условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим цветом. 

Формировать умение практически делить слова на слоги. 

Учить проводить звуковой анализ и синтез трех- и четырехзвуковых слов с прямым слогом. 

Выделять из предложений слова. 

Требования к уровню подготовки детей: 

К концу пребывания в старшей группе дети должны уметь: 

• употреблять сложные предложения разных видов; пересказывая пользоваться прямой и косвенной речью; 

• составлять по образцу самостоятельно рассказы - описания, по сюжетной картинке, по набору картинок; последовательно без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; 

• подбирать несколько прилагательных к существительному; заменять слово другим со сходным значением; 

• выделять звук из слова, называть выделенный звук; определять место звука; 



• относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 

• различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

• делить слова на слоги; 

• проводить звуковой анализ прямого и обратного слога (a n  - па), односложных слов типа «КОТ»; 

• выделять из предложения слова. 

У детей должна быть чистая спокойная речь, желательно, чтобы они без искажения произносили звуки родного языка. 

Логопедическая работа в подготовительной группе 

Логопедическая работа в подготовительной группе направлена на дальнейшее развитие речи, познавательной деятельности и 

активизацию двигательной сферы ребёнка. Дети с нарушениями речи не в состоянии полноценно овладеть учебным материалом на занятиях 

со всей группой, поэтому логопед объединяет детей в подгруппы с учётом уровня речевого развития не более 5-6 человек в каждой. 

Задачи: 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

2. Формирование правильного звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация звуков, введение поставленных 

звуков в речь). 

3. Развитие речевого дыхания. 

4. Обогащение и уточнение словаря (синонимами, антонимами, точными названиями качеств предметов). Упражнение в 

использовании в речи обобщающих слов. Работа с многозначными словами разных частей речи. Развитие понимания переносного значения 

слов. 

5. Совершенствование грамматического оформления речи. Словосочетание с несклоняемыми существительными, образование 

слов обозначающих профессии, детёнышей животных, предметы быта. Подбор родственных слов. 

6. Развитие связной речи. Умение задавать и отвечать на вопросы. Логично, последовательно, точно, выразительно пересказать 

литературные произведения. Упражнять детей в составлении рассказов по сюжетной картине, по серии картинок. Составлять рассказы или 

сказку по плану, по теме, используя средства художественной выразительности. 

7. Обучение грамоте. Обозначение звуков речи буквами. Схематическое и символическое обозначение слогов и звуков. 



Закрепление умения устанавливать последовательность звуков в словах, давать качественную характеристику звукам. Делить предложения 

на слово (2-4 слова без предлогов), слова на слоги (открытый слог). Уметь сосчитать количество предложений (3-5) в небольшом тексте. 

Знакомство с азбукой (алфавитом). 

8. Развитие моторики: общей и мелкой. 

9. Развитие зрительного и пространственного восприятия (ориентировка в книге, тетради, на листе бумаги). 

10. Развитие психологической базы речи. 

Требования к уровн  подготовки воспитанников подготовите ьной к шко е групп  

К концу года ребёнок должен: 

• Правильно произносить все звуки речи. 

• Дифференцировать звуки на слух и в произношении (свистящие, шипящие, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные). 

• Чётко и внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту голоса, темп и ритм речи. 

• Вычленять в словах и фразах определённые звуки, слоги, ударение. Выкладывать схемы предложений и слов. 

• Владеть чувством ритма и рифмы, интонационной выразительностью. 

• Владеть и активно использовать в речи бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь. 

• Уметь правильно употреблять в речи синонимы, антонимы, обобщающие слова. 

• Понимать переносный смысл пословиц, поговорок. 

• Активно использовать пословицы и поговорки в речи. 

• Владеть морфологической и синтаксической стороной речи, грамматическими нормами. 

• Уметь образовывать слова (обозначающие профессии, детёнышей животных, предметы быта, прилагательные сравнительной и 

превосходной степени, глаголы с приставками). Подобрать однокоренные слова. Знать некоторые нормы образования форм слов. 

• Уметь задавать и отвечать на вопросы. 

• Пользоваться средствами речевой выразительности (жесты, мимика, интонация). 

• Уметь вести скоординированный диалог (между детьми, взрослыми и детьми). 

• Составлять рассказ - описание, рассказ по сюжетной картине и по серии картинок. Составлять план рассказа по теме и из личного 



опыта. Составлять коллективное письмо, текст рекламы, короткие сказки, небылицы, загадки. 

• Пересказывать литературное произведение, используя средства художественной выразительности. 

• Замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи. 

Э емент  грамот  

Обозначать звуки речи буквами. 

Знать символическое и схематическое обозначение звуков. 

Проводить звуковой анализ слов. 

Давать качественную характеристику звукам. 

Делить на слова предложения (из 2-4 слов). 

Делить слова на слоги. 

Организовывать рабочее место, ориентироваться в книге, на странице тетради, правильно сидеть при выполнении заданий. 



2.7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц Лексическая тема  

(4-7 лет) 

Формирование 

фонетической стороны 

речи (старшая группа) 

Совершенствование навыков звукового анализа и обучение 

грамоте (подготовительная группа) 

 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

сентябрь Осень Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках. 

Звук [у]. Буква У Звук [а]. Буква А 

 Деревья осенью. 

Листья. 

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

речевых звуках. 

Звуки [а], [у]. Буквы А, У. 

Звук [и]. Буква И. 

октябрь Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах. 

Звук [у]. Буква У. Звуки [п], [пь]. Буква П Звуки [к], [кь]. Буква К 

Фрукты Звук [а]. Буква А. Звуки [т], [ть]. Буква Т Звуки [к]-[т]. Буква К 

Насекомые Звуки [а]-[у]. Звуки [п]-[т]-[к]. Звук[о]. Буква О. 

Перелетные птицы Звук [п]. Буква П. Звуки [х], [хь]. Звуки 

[к]-[х]. 

Буква X 

   

ноябрь Грибы. Ягоды. Звук [о]. Буква О. Звук[ы]. Буква Ы. 

Домашние животные Звук [и]. Буква И. Звуки [м], [мь]. Буква М 

Дикие животные Звук [м]. Буква М. Звуки [б], [бь]; [н]-[м]. Буква Б. 

Осенняя одежда. Обувь, 

головные уборы. 

Звук [н]. Буква Н. Звуки [п]-[б], [пь]- [бь]. 

Буквы П, Б. 

декабрь Зима. Зимние месяцы. Звук [т]. Буква Т. Звуки [с], [сь]. Буква С. 

Дикие животные зимой. 

Зимующие птицы. 

Звук [ть]. Буква Т. Звуки [с], [сь]. Звуки [з], [зь]. Буква 3. 

Мебель. Звук [к]. Буква К. Звуки [з], [зь]. Буква 3. 

 Новый год. Звуки [к]-[кь]. Буква К. Звуки [сь]-[зь], [с]-[з], 

[в]-[вь.] 

Буква В. 

январь Животные жарких Звук [б]. Буква Б. Звуки [д]-[дь], [т]-[д]. Буква Д. 



стран. 

Семья. Звук [бь]. Буква Б. Звуки [ть]-[дь]. Буква Г. 

февраль Инструменты. Звук [э]. Буква Э. Звуки [г]-[гь], [г]-[к]. Буква Г. 

Морские, речные и 

аквариумные 

обитатели. 

Звуки [г]-[гь]. Буква Г. Звуки [э], [й]. Буквы Э, Й 

День защитников 

Отечества. 

Звуки [л]-[ль]. Буква Л. Буква Е. Буква Я. 

Транспорт. Звук [ы]. Буква Ы. Звуки [с]-[ш]. Буква Ш. 

март Весна. Звук [с]. Буква С. Звуки [ж]-[з]. Буква Ж. 

Весна. Мамин праздник. Звук [сь]. Буква С. Звуки [ж]-[ш], [ш]-[ж]- [с]-[з]. 

Перелетные птицы 

весной. 

Звук [ш]. Буква Ш. Звуки [л]-[ль]. Буква Л. 

Растения и животные 

весной. 

Звуки [с]-[ш]. Звуки [л]-[ль], [ц]. Буква Ц. 

апрель Наша страна. Наш 

поселок. 

Звуки [х]-[хь]. Буква X. Звуки [ц]-[с]. Буква Ю. 

Профессии. Звуки [в]-[вь]. Буква В. Звуки [р]-[рь]. Буква Р. 

Наш дом. Звук [з]. Буква 3. Звуки [р]-[рь], [р]-[л]. 

Сад-огород-лес. Звук [зь]. Буква 3. Звуки [ч],[ч]-[ть]. Буква Ч. 

май Человек. Детишки - 

девчонки и мальчишки. 

Звук [ж]. Буква Ж. Звуки [ф]-[фь], [ф]-[в]. Буква Ф. 

Домашние животные. Звуки [з]-[ж]. Звуки [щ]-[ч]. Букващ. 

Детский сад/Школа. Звуки [д]-[дь]. Буква Д. Звуки [щ]-[ть], [щ]-[ч]- [сь]-[ть]. 

Лето. Звуки [ф]-[фь]. Буква Ф. Мягкие и твердые согласные. Глухие и звонкие согласные. 
 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ, ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

4-6 лет: 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Недели 
Лексическая 

тема 

Формирование фонетической 

стороны речи 
Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

СЕНТЯБРЬ 
1,2 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
3 Осень. Развитие слухового внимания 

и восприятия на неречевых 

звуках 

Отработка падежных окончаний и образование мн.ч. 

существительных. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Пересказ рассказа 

Н.Сладкова «Осень на 

пороге» с использованием 

магнитной доски 
4 Деревья 

осенью. 
Развитие слухового внимания 

и восприятия на речевых 

звуках 

Преобразование существительных единственного 

числа в форме именительного падежа в форму 

множественного числа. 

Составление 

описательного рассказа о 

дереве с использованием 

схемы описания. 
ОКТЯБРЬ 

1 Овощи.  Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [у] 

Буква У Согласование существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже. Образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк- по 

теме. 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием серии 

сюжетных картин 

2 Фрукты. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [а] 

Буква А Согласование существительных с притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, мои. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

рассказ-схему. Рассказ 

описание «Лимон» 
3 Насекомые Уточнение артикуляции и 

произношения звука [а]-[у] 
Учить преобразовывать глаголы ед.ч. в мн.ч.; 

развивать умение употреблять существительные в 

форме Р.п. мн.ч.  

Составление 

описательного рассказа о 

насекомом с опорой на 

схему. 
4 Перелет-ные 

птицы. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

Буква П Образование и употребление приставочных 

глаголов. Закрепление употребления в речи простых 

предлогов: на-с, в-из; упражнение детей в умении 

Составление рассказа о 

птичке, которая вылетела 

из гнезда в поисках корма 



звука [п] образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

имен существительных. 
по демонстрируемым 

действиям. 
НОЯБРЬ 

1 Грибы. 

Ягоды. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [о] 

Буква О Согласование имен числительных два и пять с 

существительными; упражнение в употреблении 

формы мн.ч. имен существительных в Р.п. (яблок, 

чашек, платьев и т.д.) 

Чтение, пересказ по 

цепочке и драматизация 

сказки В.Сутеева«Под 

грибом». 
2 Домашние 

животные. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [и] 

Буква И Учить образовывать сложные слова; учить 

образовывать притяжательные прилагательные; 

расширять словарь антонимов; развивать навыки 

словообразования и словоизменения. 

Рассказ «Найда». 

Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа по опорным 

предметным картинкам 
3 Дикие 

животные. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [м] 

Буква М Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практическое 

употребление в речи простых предлогов: на, с, под, 

над, за 

Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа. Рассказ-

сравнение «Лошадь и 

белка». 
4 Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [н] 

Буква Н Формирование умения согласовывать глаголы с 

существительными ед.ч. и мн.ч. (яблоко растет, 

яблоки растут); упражнение детей в умении 

подбирать слова противоположные по значению. 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» по серии 

сюжетных картин 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

ДЕКАБРЬ 
1 Зима. Зимние 

месяцы. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [т] 

Буква Т Закреплять умение употреблять предлоги движения 

в, из, от, по, к; учить подбирать родственные слова; 

учить образовывать глаголы прошедшего времени. 

Рассказ по сюжетной 

картине «Петя и 

снеговик». Усвоение 

навыка составления 

короткого рассказа. 
2 Зима. Дикие 

животные 

зимой. 

Зимующие 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ть] 

Буква Т Учить образовывать глаголы и закреплять знания 

детей о голосах птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

Составление 

описательного рассказа о 

зимних птицах с 

использованием схемы. 



птицы. закреплять употребление сущ-ых в И.п. и Р.п. мн.ч.  
3 Мебель. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [к] 

Буква К Развивать умение согласовывать сущ-ые с 

прилагательными в роде, числе, падеже; учить 

подбирать глаголы к сущ-ым по теме\4 закреплять 

навык употребления существительных в Р.п. 

Рассказ-описание «Стул». 

Составление рассказа по 

теме с использованием 

ранее отработанных 

синтаксических 

конструкций. 
4 Новый год. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [к]- [кь] 

Буква К Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным; упражнять в употреблении 

предлога без и имен сущ-ых в различных падежах. 

Составление рассказа по 

опорным предметным 

картинкам на зимнюю 

тематику. 
ЯНВАРЬ 

1,2 КАНИКУЛЫ 
3 Животные 

жарких стран. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [б] 

Буква Б Учить употреблять имена существительные во мн.ч. 

Р.п. 

 

Рассказ-описание «Слон». 

Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа. 
4 Семья. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [бь] 

Буква Б Учить подбирать противоположные по значению 

слова; закреплять знания о родственных связях; 

развивать понимание логико-грамматических 

конструкций. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» 

ФЕВРАЛЬ 
1 Инструменты. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [э] 

Буква Э Формирование словаря глаголов. Пересказ сказки «Две 

косы». 

2 Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [г]-[гь] 

Буква Г Образование притяжательных прилагательных. Составление 

описательного рассказа о 

рыбах с использованием 

схемы. 
3 День 

защитника 

Отечества. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ль] 

Буква Л Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с существительными. 

 

Составление рассказа 

«Граница Родины – на 

замке» по серии 

сюжетных картин.  
4 Транспорт. Уточнение Буква Ы Обучать образованию приставочных глаголов Рассказ о кораблике. 



артикуляции и 

произношения 

звука [ы] 

движения; закреплять умение употреблять имена 

существительные в форме косвенного падежа. 
Усвоение навыка 

составления короткого 

рассказа. 
 

III период обучения (март, апрель, май) 

 

МАРТ 
1 Весна. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [с] 

Буква С Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; учить 

классифицировать времена года; отрабатывать 

падежные окончания имен существительных ед.ч и 

мн.ч. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» 

2 Мамин 

праздник. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [сь] 

Буква С Учить преобразовывать имена сущ-ые мужского 

рода в имена существительные женского рода; 

упражнять в подборе родственных слов; упражнять в 

подборе признаков к предметам.  

Составление 

описательного рассказа о 

маме по собственному 

опыту. 
3 Перелетные 

птицы 

весной. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ш] 

Буква Ш Расширение глагольного словаря и словаря 

существительных по теме. 
Составление 

описательного рассказа о 

птице с опорой на схему. 

4 Растения и 

животные 

весной. 

Уточнение артикуляции и 

произношения звука [с]- [ш] 
Уточнение и расширение словаря по теме. Пересказ русской 

народной сказки «Три 

медведя» с элементами 

драматизации 
АПРЕЛЬ 

1 Наша страна. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [х]- [хь] 

Буква Х Познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России; учить образовывать прилагательные от 

существительных; развивать умение согласовывать 

слова в предложениях. 

Составление 

описательного рассказа о 

нашем поселке 

2 Профессии. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [в]- [вь] 

Буква В Учить называть профессии по месту работы или 

роду занятия; закреплять употребление 

существительных в Тв.п.; упражнять в образовании 

сущ-ыхмн.ч. Р.п.  

Составление 

описательного рассказа о 

профессиях с 

использованием схемы. 
3 Наш дом. Уточнение Буква З Учить образовывать сложные  слова; закреплять Пересказ рассказа 



артикуляции и 

произношения 

звука [з] 

умение составлять предложения с предлогами. Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

4 Сад-огород-

лес.  
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [зь] 

Буква З Согласование сущ-ых с прилагательными и 

глаголами, закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на-с, в-из 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин 

МАЙ 
1 Человек. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ж] 

Буква Ж Учить дифференцировать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение образовывать 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; развивать словарь 

антонимов. 

Пересказ басни 

Л.Толстого  «Старый дед 

и внучек». 

2 Домашние 

животные. 
Уточнение артикуляции и 

произношения звука [з]- [ж] 
Уточнение и расширение словаря по теме. Пересказ басни 

Л.Толстого «Котенок» 
3 Детский сад. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [д]- [дь] 

Буква Д Закреплять умения согласовывать существительные 

с притяжательными местоимениями мой, моя. 

Отработка падежных окончаний имен сущ-ыхед.ч. 

Составление рассказа 

«Как мы играли» по 

демонстрируемым 

действиям 
4 Лето. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ф]- [фь] 

Буква Ф Учить образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; закреплять умение 

образовывать глаголы в прошедшем времени; 

развивать словарь синонимов. 

Составление рассказа 

«Лето красное пришло…» 

по сюжетной картине. 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ, ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 



6-7 лет:  

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Недели 
Лексическая 

тема 
Формирование 

фонетической стороны речи 
Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

СЕНТЯБРЬ 
1,2 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
3 Осень Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[у] 

Буква У Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. 
Рассказывание по теме 

«Осень». 

Уточнение 

артикуляции звука [а] 
Буква А Осень. Осенние месяцы. Обучение детей умению 

задавать вопросы и отвечать на них полным 

ответом. 
4 Деревья 

осенью. 

Листья.  

Уточнение 

артикуляции звуков 

[а], [у] 

Буквы А, 

У 
Преобразование существительных единственного 

числа в форме именительного падежа в форму 

множественного числа. 

Составление 

описательного рассказа о 

дереве с использованием 

схемы описания. Уточнение 

артикуляции звука [и] 
Буква И Образование прилагательных от существительных. 

ОКТЯБРЬ 
1 Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Уточнение акустико-

артикуляционную 

хар-ку звукам [п], 

[пь] 

Буква П Расширение знаний детей об особенностях 

различных овощей. 

 

Пересказ русской 

народной сказки «Мужик 

и медведь» с элементами 

драматизации 
Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звукам [к], [кь] 

Буква К Расширение глагольного словаря, практическое 

усвоение формы глаголов несовершенного вида, 

единственного числа настоящего времени. 
2 Фрукты  Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звукам [т], [ть] 

Буква Т Активизация словаря по теме. Формирование 

грамматической категории имен существительных 

в форме Р.п. мн.ч. 

Пересказ рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Косточка» с помощью 

сюжетных картин. Дифференциация 

звуков [к]- [т] 
Буква К Активизация словаря по теме. Формирование 

навыков словообразования. 
3 Насекомые  Дифференциация звуков [п]-[т]-

[к]. Уточнение артикуляции.  
Закрепление употребление имен существительных 

в Р.п. 
Составление описательно 

рассказа о пчеле с 

опорой на схему. Уточнение Буква О Особенности строения тела насекомых. 



артикуляции и 

произношения звука 

[о] 

Расширение и активизация словаря по теме. 

4 Перелет-ные 

птицы  
Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звукам [х], [хь] 

Буква Х Формирование навыков словообразования Пересказ рассказа 

И.С.Соколова-Микитова 

«Улетают журавли» с 

помощью опорных 

сигналов 
Дифференциация 

звуков [к]- [х] 

Особенности строения тела птиц. Образование 

уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных. 
НОЯБРЬ 

1 Грибы. 

Ягоды. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[ы] 

Буква Ы Согласование имен существительных с 

числительными. 
Пересказ рассказа 

В.Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных 

картин. 
Уточнение 

артикуляции звуков 

[а], [у], [и], [о],  [ы] 

Образование прилагательных от существительных. 

2 Домашние 

животные 
Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звукам [м], [мь] 

Буква М Закрепление и расширение знаний детей по теме. Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин. 
Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звукам [н], [нь] 

Буква Н Место обитания домашних животных. Закрепление 

знаний по теме. 

3 Дикие 

животные 
Дифференциация 

звуков [н]- [м] 
Буква Б Образование существительных мн.ч. и их 

практическое употребление в речи. 

Практическое усвоение и закрепление в речи детей 

имен существительных и притяжательных 

прилагательных по теме. 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

4 Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звука [б], [бь] 

Буквы Б, 

П 
Дифференциация типов одежды по сезонам. 

Образование относительных прилагательных. 
Составление 

описательного рассказа с 

опорой на схему. 
Дифференциация 

звуков [б]- [п] 

 



II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Недели 
Лексическая 

тема 
Формирование 

фонетической стороны речи 
Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

ДЕКАБРЬ 
1 Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звука [с], [сь] 

Буква С Развитие семантического поля слова «снег». 

Практическое закрепление в речи детей глаголов 

прошедшего времени. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 

(образец – рассказ 

логопеда) 
2 Дикие 

животные 

зимой. 

Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звука [с], [сь] 

Буква З Расширение предикатного словаря. Практическое 

употребление в речи имен существительных в 

различных падежах. 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин. 
3 Мебель. Уточнение акустико-

артикуляционнуюхар-

ку звука [з], [зь] 

 

Буква З Расширение знания значения предлогов и 

употребление их в самостоятельной речи. 

Закрепление предложно-падежных конструкций. 

Составление рассказа 

«Как изготавливают 

мебель» по опорным 

словам. 
4 Новый год. Дифференциация 

звуков [сь]-[зь], [с]-

[з], [в]-[вь.] 

Буква В Формирование словаря прилагательных. 

Образование относительных прилагательных. 

Развитие навыка словообразования. Закрепление 

употребления имен существительных в Т.п. 

Пересказ русской 

народной сказки «Лиса и 

журавль» (с элементами 

драматизации) 
ЯНВАРЬ 

1,2 КАНИКУЛЫ 
3 Животные 

жарких стран. 

 

Дифференциация 

звуков [д]-[дь], [т]-

[д]. 

Буква Д Закрепление употребления имен существительных 

множественного числа в Р.п. 

Формирование навыка словообразования по теме 

Пересказ рассказа 

Б.С.Житкова «Как слон 

спас хозяина от тигра». 
4. Семья. Дифференциация 

звуков [ть]-[дь]. 
Буква Г Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Расширение словаря антонимов. 

Словообразование притяжательных 

прилагательных. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» 

ФЕВРАЛЬ 
1 Инструменты. Дифференциация 

звуков [г]-[гь], [г]-[к]. 

 

Буква Г Закрепление навыка употребления имен 

существительных в Тв.п. 

Формирование словаря глаголов. 

Пересказ сказки «Две 

косы». 

2 Морские, Уточнение Буквы Э, Образование притяжательных прилагательных. Пересказ рассказа 



речные и 

аквариумные 

обитатели. 

артикуляции и 

произношения звука 

[э], [й] 

Й Образование отыменных прилагательных. Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

3 День 

защитни-ков 

Отечества 

Механизм  

образования звука 

[йэ] 

Буква Е Расширение словаря по теме. Составление рассказа 

«Собака-Санитар» по 

серии сюжетных картин. 
Механизм  

образования звука 

[йа] 

 

Буква Я Формирование глагольного словаря по теме. 

4 Транспорт  Дифференциация 

звуков [ш]-[с] 
Буква Ш Образование и закрепление в речи глаголов 

движения с приставками. Дифференциация 

транспорта по видам. Закрепление употребления 

формы Тв.п. существительных и расширение 

словаря по теме. 

Составление рассказа 

«Все хорошо, что 

хорошо кончается» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

III период обучения (март, апрель, май) 

Недели 
Лексическая 

тема 
Формирование 

фонетической стороны речи 
Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

МАРТ 
1 Весна  Дифференциация 

звуков [ж]-[з] 
Буква Ж Формирование и расширение 

семантического поля слова «жук». Развитие 

словаря прилагательных. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» 
2 Весна. Мамин 

праздник. 
Дифференциация звуков [ж]-

[ш], [ш]-[ж]-[с]-[з] 
Формирование словаря по теме. Развитие 

навыков словообразования. 
Составление рассказа 

«Поздравляем маму» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 
3 Перелетные птицы 

весной 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [л], [ль] 

Буква Л Формирование семантического поля слова 

«ласточка». Расширение глагольного 

словаря по теме. 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картин. 



4 Растения и 

животные весной. 
Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [л]-[ль], [ц] 

Буква Ц Уточнение и расширение словаря по теме. 

Формирование и расширение 

семантического поля слова «цветок». 

Пересказ рассказа 

Г.А.Скребицкого«Весна»  

с придумыванием 

последующих событий. 
АПРЕЛЬ 

1 Наша страна. Дифференциация 

звуков [ц]-[с] 
Буква Ю 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в образовании синонимических 

рядов. Уточнение и расширение словаря по 

теме. 

Пересказ рассказа 

С.А.Баруздина«Страна, 

где мы живем» с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий. 
2 Профессии Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [р],[рь] 

Буква Р Расширение словаря по теме. Формирование 

навыков словообразования и расширения 

словаря. 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас вкусно и 

полезно» (из 

коллективного опыта) 
3 Наш дом. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [р]-[рь], 

[р]-[л] 

Упражнение в образовании слов сложного 

состава. Уточнение и расширение словаря 

по теме. 

составление рассказа 

«Дом, в котором я живу» 

(из личного опыта) 
4 Сад-огород-лес. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ч],[ч]-[ть] 

Буква Ч Формирование и расширение 

семантического поля слова «бабочка». Сад-

огород-лес: разграничение понятий по теме. 

пересказ рассказа 

В.А.Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих 

событий. 
МАЙ 

1 Человек  Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ф]- [фь], [ф]-

[в] 

Буква Ф Расширение словаря по теме.формирование 

навыка употребления в речи возвратных 

глаголов. 

Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин. 

2 Домашние 

животные 
Дифференциация 

звуков [щ]- [ч] 
Буква Щ Формирование и расширение 

семантического поля слова «щенок». 

Развитие навыка словообразования. 

Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картин. 



3 Школа. Школьные 

принадлежности. 
Дифференциация звуков [щ]- 

[ть], [щ]-[ч]- [сь]-[ть] 
Согласование притяжательных местоимений 

с существительными. 
Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

(с одним закрытым 

фрагментом) 
4 Лето  Мягкие и твердые согласные. 

Глухие и звонкие согласные. 
Упражнение в образовании и употреблении 

в речи прилагательных сравнительной 

степени. Формирование и расширение 

словаря по теме. 

Составление рассказа 

«Как я проведу лето» (на 

заданную тему) 

 

2.8. Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения обследования. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

I. Подготовите ьн й 

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, 

массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует 

максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование прои носите ьн х умений и нав ков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 



б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционного и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', шипящие Ч, Щ . (способ постановки смешанн й). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

д я свистя их: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", "Футбол", "Фокус"; 

д я шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем руки"; 

д я Р, Р': "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка 

"Накажем язык". Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

• Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и 

подгруппе: 

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных; 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме и 

соответствует программе обучения в подготовительной логопедической группе (последовательности проведения фронтальных занятий). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

• Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 



По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения 

работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

• Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

• Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

• Автоматизация звуков в спонтанной речи(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, 

труде...). 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

• Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале. 

• Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; обучение рассказыванию. 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ 

 

В итоге логопедической работы дети с фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи 5-7 лет должны научиться:  

Умения детей к концу года. 

Старшая группа 
Умения детей к концу года. 

Подготовительная группа  

 правильно артикулировать все звуки 

речи,( кроме соноров, в некоторых 

случаях) в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 четко дифференцировать все 

изученные звуки; 

 называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с 

заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными 

средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении 

стихов 

 правильно артикулировать все звуки речи в 

различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные 

звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и 

синтез. 

 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их;  

 
В итоге логопедической работы дети 4-5 лет, имеющие логопедическое заключение ОНР III уровня должны научиться:  

1. соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

2. узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

3. сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

4. понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 



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

[и]); 

6. воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

7. правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

8. общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (не ь я) брать», «Маша, пой», «Маша, дай кук у» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 

В итоге логопедической работы дети 5-7 лет, имеющие логопедическое заключение ОНР III уровня должны научиться: 

1. понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

2. фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

3. правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

4. пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ; 

5. владеть элементарными навыками пересказа; 

6. владеть навыками диалогической речи; 

7. владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных 

и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

8. грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

9. использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 



прилагательных, местоимений и т.д.); 

10. владеть элементами грамоты. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом пункте. С её помощью у дошкольников сформируется 

полноценная фонетическая система языка,  разовьётся фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 

автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых 

звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и заключается главная цель данной программы. 
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