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1.1.Пояснительная записка 

Образовательная область «Речевое развитие» прорабатывается в учреждении в системе 

коррекционно-развивающей работы учителем-логопедом.Общее недоразвитие речи (ОНР) у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, 

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

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина – 

недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 

представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою 

очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

      Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 80, с учётом основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под  ред. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), а также коррекционных программ: 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей»,  авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;  «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова; «Программа логопедической работы с заикающимися детьми», автор С.А.Миронова. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

 Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 

 Указ Президента РФ от 29.12.2010 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» с изменениями от 29.01.2019 

г.; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

  Всемирная декларация об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

 Декларация прав ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях; 

  Разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Программа предназначена для педагогов, работающих в группах компенсирующей 

направленности с детьми с ТНР  от четырех до семи-восьми лет.   

Особая ценность Программы -системный подход при коррекции ТНР и пути ее реализации 

объединенными усилиями всех субъектов коррекционно-развивающего процесса — учителя-

логопеда, педагогов ДОУ и родителей воспитанников. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 
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Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

Программа создавалась с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых  

Основные задачипрограммы : 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

- сохранять  и укреплять здоровье воспитанников; 

- создавать благоприятные условия для всестороннего развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

- строить  коррекционно-развивающую и воспитательно-образовательную работу на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 - осуществлять образовательный процесс в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность 

детей.  

- внедрять адекватную возрастным возможностям модель осуществления воспитательно-

образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению в начальной школе;  

- учитывать гендерную специфики развития детей дошкольного возраста;  

- активно взаимодействовать с семьей.  

       Для достижения цели и решения задач  Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного  и 

коррекционного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

Содержание коррекционно-развивающей программы строится с учётом принципов 

образовательной программы ДОУ: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

В ДОУ основной формой работы с детьми по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной 

из основных форм работы с детьми при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные. Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения 

проводятся ежедневно. В них включены задания по коррекции связной речи, формированию 

лексико-грамматических категорий, развитию психических процессов.  

1.2.Особенностипсихоречевого развития детей с нарушениями речи 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.  

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

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

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
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звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

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

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, 

четырехлетнего, пятилетнего шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим уровнями речевого развития при ОНР.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 

комплект Программы.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
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      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нередко. 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. 

      Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК). 

      Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное обследование ребенка 

членами ПМПК. На Комиссию предоставляются следующие документы: 

      - выписка психоневролога, которая включает анамнестические данные о ребенке, указания на 

наличие (отсутствие) органического поражения центральной нервной системы, а также 

заключение об интеллектуальном развитии ребенка; 

      - заключение врача отоларинголога, в котором указывается состояние физиологического 

слуха ребенка, наличие или отсутствие заболеваний ЛОР-органов; 

      - логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся сведения о степени 

сформированности отдельных компонентов языковой системы. 

При этом она должна содержать примеры детских высказываний, иллюстрирующих 

преимущественное нарушение фонетико-фонематической системы при относительной 

сохранности лексико-грамматической стороны речи; 

      - 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. 

      Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка позволяют 

обосновать необходимость его зачисления в группу для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи со сроком обучения 10 месяцев. По окончании обучения фонетическая 
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сторона речи детей должна соответствовать возрастной норме. Наполняемость группы – 12 

человек. 

      Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития 

требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных 

особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать 

различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в 

первые две недели сентября логопед, непосредственно работающий в группе, проводит 

обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого 

ребенка. 

      Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где исследуемый 

звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова 

не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные особенности 

детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые приемы. 

      Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо выяснить, как 

дети на слух различают фонемы родного языка. В карте фиксируются ошибочные ответы детей и 

приводятся образцы их высказываний. Речевая карта заканчивается логопедическим 

заключением, которое должно быть аргументировано конкретными данными обследования. 

      Возможны случаи, когда мнение логопеда детского сада не в полной мере совпадает с 

заключением ПМПК, т. е. за период двухнедельного пребывания в детском коллективе у ребенка 

могут проявиться трудности установления контакта, выраженный речевой негативизм, 

реактивность в поведении, несоответствующее возрасту развитие игровой деятельности. В 

процессе динамического наблюдения ярче проявляются особенности лексико-грамматического 

строя речи, трудности в овладении звуко-слоговой структурой, аграмматизм и другие проявления 

системного недоразвития речи. Это может послужить основанием для изменения или уточнения 

логопедического заключения и рекомендации перевода ребенка в другую группу. По истечении 

двухнедельного срока такие изменения не разрешаются. 

      Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику, типичную для 

группы в целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка, обусловленные различными 

причинами нарушения в каждом отдельном случае (легкая степень дизартрии, полиморфная 

дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой среды и др.). 

      После обследования перед логопедом встает задача – воспитание у детей правильной, четкой, 

умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как 

традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной деятельности в области 

речевых фактов. 

      Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими 

процессами. 

      Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, 

руководствуясь общими требованиями типовой программы обучения и воспитания. Устранение 

имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно логопедом 

(раздел «Формирование произношения и развитие речи»). 

      Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

      • формирование полноценных произносительных навыков; 

      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 

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

сочетаний в предложении; 

      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
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      • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

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

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

      • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

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

из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

      Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика 

дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. Все указанные 

направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

У заикающихся детей первоначально развитие речи (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 четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи 

по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. В 

благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной 

регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, 

переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации 

наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной 

активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок 

заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной 

заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и 

пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 

воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в 

условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со 

взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе 

или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от 

прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 

собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается 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 объема активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как 

его, и, э и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 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 (подергиванием 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 недоучет точного содержания речи 

собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в 

деятельность,  неустойчивость внимания,  несобранность, неумение вовремя переключиться с 
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одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у 

заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется 

резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего 

воздействия. 

Психологические особенности заикающихся детей 4-5 лет: 

Они находятся ближе к истокам заикания, так как прошел сравнительно небольшой срок со 

времени появления дефекта. В связи с большее значение приобретает прослушивание речевых 

моделей, которые доступны для самостоятельного пользования детьми в данный момент или в 

ближайшее время. В некоторых случаях прослушивание образцов речи приводит к устранению 

заикания. 

Для этой цели полезно использовать констатирующую речь; в момент выполнения какой-либо 

деятельности логопед комментирует действия детей, не пропуская ни одного ребенка. 

Длительное прослушивание речевых образцов помогает детям постепенно накапливать 

определенный запас речевых моделей, а затем свободно пользоваться ими.  

Заикающимся детям данного возраста свойственно пользование краткими ответами. Чаще всего 

на вопросы они отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи в 

форме диалога. Они длительное время не понимают и не принимают требования логопеда 

отвечать развернуто (полно, подробно, «как я», чтобы всем было понятно и т. д.) независимо от 

доступности объяснения и использования различных приемов. Поэтому в коррекционных целях 

дети 4-5 лет более длительно упражняются в однословных ответах. 

У заикающихся детей среднего возраста еще не сформирована способность заниматься 

одновременно двумя видами деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. Это 

связано с особенностями объема, распределения и переключения внимания детей данного 

возраста. Поэтому они не могут одновременно слушать вопросы логопеда и выполнять начатое 

действие, а также отвечать на вопросы в момент действия, как это доступно старшим детям. В 

таких случаях вместо ответа на вопрос дети говорят: «Подождите, я рисую». Или: «Подождите, я 

сейчас». Некоторые, наоборот, пытаются отвечать на заданный вопрос, но при этом они 

оставляют свою деятельность. 

Особенность заикающихся детей средней группы состоит также в том, что они лучше усваивают 

новый материал (учебный, коррекционный, воспитательный), если он преподносится в форме 

игры. Поэтому игра как специфическая детская деятельность должна наиболее широко 

использоваться в работе с детьми данного возраста по сравнению со старшими, где главное 

место в обучении занимают занятия. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи без 

особого напряжения, что очень важно для заикающихся, так как они меньше утомляются, 

особенно в начальном периоде обучения. В игре создаются более благоприятные условия для 

обеспечения непринужденной речевой практики, чем на занятиях. Многие игры способствуют 

повышению эмоционального настроя. Наиболее ценными в этом отношении являются 

дидактические игры, так как они являются своеобразной формой обучения. Соблюдение правил 

игры помогает формировать у детей способность ориентироваться в изменяющихся 

обстоятельствах, умение сдерживать возникшие желания, проявлять эмоционально-волевые 

усилия. В результате этого развивается способность управлять своими действиями, т. е. 

некоторая регуляция. 

Дети средней группы быстрее утомляются на занятии, поэтому целесообразно использовать как 

можно чаще игру или придавать некоторым занятиям игровую форму. 

Одна из особенностей заикающихся данного возраста состоит в том, что некоторые из них не 

относят к себе обращение взрослых, предназначенное ко всему коллективу, если их не назвали 

по имени («Дети, пойдемте гулять»). Эта особенность должна учитываться логопедом. С этой 

целью нужно применять специальные методические приемы. После обращения ко всем детям 

необходимо перечислить персонально по имени тех заикающихся, у которых имеются такие 

отличия. Например: «Дети, пойдемте на занятие! И Саша, и Наташа, и Вова — все пойдем на 

занятие». 
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Для детей среднего возраста характерно восприятие неживых предметов как живых и наделение 

их речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с образными игрушками. Такую 

способность дошкольников целесообразно также использовать и в занятиях с целью ведения 

организованного разговора опосредованно, через игрушку. Этот прием оживляет занятие, 

побуждает робких детей включиться в занятие, вызывает положительные эмоции, повышает 

речевую активность. 

Для детей данного возраста характерна склонность к подражанию. В старших группах эта 

способность несколько ослабевает. Дети подражают взрослым во всем: в манере стоять, 

садиться, выполнять действия с предметами и говорить. Копируя взрослых, они могут дословно 

повторить не только некоторые их реплики, но и их интонацию, жесты, мимику и другие 

проявления в момент совершения речевого акта. Склонность детей к подражанию необходимо 

рассматривать положительно и использовать как прием в коррекционных целях. Копируя 

логопеда, дети строят высказывание с соблюдением пауз, ударений, силы голоса, эмоциональной 

окраски. Это помогает разнообразить самостоятельную речь детей на занятии, воспитывать 

выразительность и внимание к содержанию и оформлению как отдельных ответов, так и речи в 

целом. 

Также и у заикающихся имеется возрастная несформированность речи: нарушения в 

произношении звуков, несовершенство лексико-грамматической стороны. Многие заикающиеся 

дети еще не осознают необходимости устранения неправильного произношения, с трудом 

выполняют подготовительные упражнения, «выражают протест» при попытке логопеда 

осмотреть артикуляционный аппарат, применить зонд для вызывания звука. Поэтому работу по 

формированию правильного звукопроизношения целесообразно проводить не в начале учебного 

года, а несколько позже (примерно со второго периода) и не со всеми детьми, а лишь с теми, кто 

способен осознанно относиться к этому виду работы. Постепенно в течение года в работу 

включаются и остальные сверстники. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 
Ребенок: 

-самостоятельно получает новую  информацию  (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  
- грамотно использует  все  части речи, строит распространенные предложения; 

-  владеет    словарным  запасом,  связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;    

-  использует  обобщающие  слова,  устанавливает и выражает  в речиантонимические  и 

синонимические отношения;    

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей;  
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 
средства выразительности речи;  
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры;  
- отражает в  речи собственные  впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
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II. Содержательный раздел программы. 

2.1.Содержание логопедической работы по преодолению различных нарушений речи 

2.1.1. Преодоление фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе 

 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные — [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 

т. д. Произнесение ряда гласных 

на твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной интонации.  

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука 

в односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук. 

Закрепление навыка употребления 

категории множественного числа 

существительных. Закрепление 

навыка употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных местоимений мой, 

моя, моес существительными 

мужского, женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов 

настоящего времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа.  

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих предложений в 

короткий текст. 
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• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация произношения 

вновь поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — 

[ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], [б] — 

[б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

Определение наличия звука 

в слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия 

которых включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков 

в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением 

двух согласных;  

• в словах и фразах;  

Закрепление в самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже и образования относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по 

демонстрации действий, картине, 

вопросам; • распространять 

предложения за счет введения 

однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения по 

опорным словам; • составлять 

предложения по картине, серии 

картин, пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале. 
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• составление предложений 

с определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация поставленных 

звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале. 

Составление схемы слова с 

выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы 

к соответствующему слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков 

в слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков. 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых ситуациях; 

в коллективных формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской самостоятельности 

при оречевлении предметно-

практической деятельности с 

соблюдением фонетической 

правильности речи. 

2.1.2. Преодоление фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной 

группе 

Период Произношение Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

 

Сен-

тябрь, 

октябрь 

      Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

        1. Постановка и первона-

чальное закрепление звуков 

[к], [к'], [х], [х'], ОД, [ы], [с], 

[С], [з], [з'], [л], [л'], [ш], [ж], 

[р], [р'] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий. 

       2.Преодоление затруд-

нений в произношении 

сложных по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

       3.Формирование граммати-

чески правильной речи. 

       1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения и 

сопоставления: 
существительных единственного 

и множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных мно-

жественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа роди-

тельного падежа (много кусков, 

оленей, стульев, лент, окон и т. 

д.). Согласование глаголов един-

     1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в связи 

с формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического 

восприятия).  

      Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, 

утка), последовательное 

называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 

уиа). 

     Анализ и синтез 

обратных слогов, например 

«ат», «ит»; выделение 

последнего согласного из 



15 
 

      4.Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, письмо в 

случае индивидуальных 

затруднений. 

     

Ф р о н т а л ь н ы е з а н я т и я  

         1. Закрепление 

правильного произношения 

звуков [у], [а], [и], [п], [п'], [э], 

[т], [т'], [к], [к'], [м], [м'], [л'], 

[0], М. [х'], [j], [ы], [с]. 

        2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], [и], 

[э], [о], [ы]), согласных — [п], 

[т], [м], [к], [д], [к'], [г], [х], [л], 

[л'], [j], [р], [с], [С], [з], [з'], [ц] 

в различных звуко -слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания. 

        3. Дифференциация пра-

вильно произносимых звуков: 

[к] — [х], [л'] — [j], [ы] - [и]. 

       4. Усвоение слов различ-

ной звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных) в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

        Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

та—та, та—та, та—та—та, 

та—та—та. 

      Определение ритмических 

моделей слов: вата—mama, 

вода—mamaи т. п.  

       Соотнесение слова с задан-

ной ритмической моделью. 

ственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой 

... стакан, моя... сумка). 

       2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, выли-

вает...); способом присоеди-

нения суффиксов (мех — меховой 

— меховая, лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

         3. Предложение, связная 

речь. 

      Привлечение внимания к со-

ставу простого распростра-

ненного предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); 

      Выделение слов из предло-

жений с помощью вопросов: 

к т о ? ч т о д е л а е т ? д е л а -

е т ч т о ? ;  составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы. 

         Составление простых рас-

пространенных предложений с 

использованием предлогов 

на,у,в,под,над, с,сопо 

картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам.            

        Объединение нескольких  

предложений в небольшой 

рассказ. 

Заучивание текстов наизусть. 

слов («мак», «кот»). 

Выделение слогооб-

разующего гласного в пози-

ции после согласного из 

слов, например: «ком», 

«кнут».  

Выделение первого соглас-

ного в слове. 

     Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и синтеза 

проводятся в игровой 

форме).  

       2. Формирование 

навыка слогового чтения. 
Последовательное 

знакомство с буквами у, а, и, 

п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с программой 

по формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«ат», «ит». 

     Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную 

букву. 

Преобразовывание слогов и 

их письмо. 

    Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

и чтение слов, например: 

«сом»,«кит».  

Постепенное усвоение тер-

минов «звук»,«буква», 

«слово»,«слог»,«гласный 

звук»,«согласныйзвук», 

«твердыйзвук»,«мягкий 

звук». 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

   И н д и в и д у а л ь н ы е  

и п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

     1. Постановка и первона-

чальное закрепление звуков: 

[т], [б], [б'], [д], [д'],[г],[г'], 

[ш], [ж], [л], [р], [р '],[ц], [ч], 

[ш] в соответствии с ин-

дивидуальными планами и 

планами фронтальных занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по 

      1. Развитие внимания к 

изменению грамматических форм 

слов в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия        

      Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных 

(пальто,торты, крылья...).  

       Усвоение форм множествен-

ного числа родительного падежа 

существительных (много — 

яблок,платьев).  

     1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двух-

сложных слов. Звуко-слого-

вой анализ слов, таких, как 

косы,сани,суп, утка.  

Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки 

гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 

Качественная характеристи-



16 
 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков (строительство,кос-

монавти др.). 

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

      Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

      1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с'][з], [з'], 

[б], [6], [д], [д'],[г], [г'], 

[ш], [л], [ж], [р],[р '] 

         2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с '],[з] — [з'], 

[з] — [з'] - [с] — [с'], [б] — [б'] 

- [п] - [п'], [Д] - [Д'] - [т] - [т'] -

[г] - [г'],  - [к] -[к'] - [д] - [Д'], 

[ш] - [с] -[ж] — [щ], [л] — [л'] 

— [р] — [р'], [ж] — [з] — [ш] 

(без проговаривания). 

         3. Дифференциация пра-

вильно произносимых звуков: 

[с] — [с'], [з] — [з'], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — [к], 

[с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] - [р'], [л] - [л']. 

         4. Усвоение слов 

сложного слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения перечисленных 

звуков. 

       5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила 

белка. Дети любовались ... 

белкой. Дети кормили ... белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе 

(большой... 

мишка,большая...кошка, 

большие...кубики);к со-

гласованию прилагательных с 

существительными среднего рода 

и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и среднего 

рода в единственном и 

множественном числе (ой ... 

голубой платок; ая... голубая 

лента; ое... голубое платье; ые ... 

голубые полотенца). 

Употребление сочетаний при-

лагательных с существительными 

единственного и множественного 

числа в составе предложения в 

разных падежах (В зале много... 

светлых ламп. Дети кормили 

морковкой... белого кролика. 

Дети давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание умения 

в простых случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, две 

рубашки... пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, про-

шедшего и будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов совершенного 

и несовершенного вида (красит 

— выкрасил).  

    2. Словарная работа 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые), за 

счет словосложения 

(трехколесный, первоклассник). 

Формирование умения упот-

реблять образованные слова в 

составе предложений в раз-

личных падежных формах (У 

меня нет ... стеклянной вазы. Я 

катался на ... трехколесном 

ка звуков. 

        Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

        Развитие умения нахо-

дить в слове ударный 

гласный. 

       Развитие умения подби-

рать слова к данным схемам. 

       Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, второй 

— гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный и т. 

п.). 

        2. Формирование 

начальных навыков чтения 

(работа с разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, 

р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — 

сук, Tama — Rama) за счет 

замены одной буквы. 

Усвоение буквенного 

состава слов, например: 

«Таня», «Яма». 

        3. Письмо букв и слов 

Усвоение следующих навы-

ков: слова пишутся раздель-

но, имена людей и клички 

животных пишутся 

с заглавной буквы. Обуче-

ние чтению предложений и 

текстов. 

       4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный — со-

гласный», «твердый — мяг-

кий», «звонкий — глухой». 

       5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон», «бума-

га», «кошка», «плот», 

«краска», «красный» и не-

которых более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после ана-

лиза и без предварительного 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или до-
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велосипеде. Грузовик подъехал к 

заводу). Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием со-

гласных (стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик).  

3. Предложения Привлечение 

внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе 

простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, 

под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под скамейкой 

спит собака...). Составление 

предложений из «живых слов» 

(которые изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша 

вешает шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

Составление предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку —Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой 

белочке — Дети дали орешков 

серенькой белочке...). Добавление 

в предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, за) домом; 

елочка росла ... ( у ,  около, возле) 

дома. Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь Составление 

детьми предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому 

столу, взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной последовательности. 

Развитие умения пересказывать 

тексты. 

Заучивание наизусть про-

заических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

бавления букв (мышка — 

мушка — мишка...; стол — 

столик и др.); добавление в 

слова пропущенных букв 

(ми-ка). Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам  или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка», «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

       6. Предложение 

Формирование умения де-

лить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв разрезной 

азбуки предложения из 3—4 

слов после устного анализа 

и без предварительного 

анализа. 

         7. Чтение 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с 

правильным 

произнесением всех звуков, 

в меру громким, отчетливым 

произнесением слов. Чтение 

предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные зада-

ния по дополнению предло-

жений недостающими слова-

ми (ежик сидит... елкой). 

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при чтении па-

уз на точках. Формирование 

умения осмысленно 

отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. За-

крепление навыка контроля 

за правильностью и отчетли-

востью своей речи. 8. 

Правописание Закрепление 

умения различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания де-

тей к проверке безударной 

гласной путем изменения 

слов (коза — козы.). 

Формирование умения про-

верять (в простейших случа-

ях) звонкие и глухие соглас-
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ные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб— зубы, 

мороз — морозы) и с помо-

щью родственных слов (дуб 

— дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения вы-

кладывать и писать слова с 

сочетаниями «ыш», «жи». 

Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы 

в слове пишутся рядом, сло-

ва в предложении пишутся 

отдельно, в конце предложе-

ния ставится точка, начало 

предложения, имена людей, 

клички животных, названия 

городов пишутся с заглав-

ной буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е и  

п о д г р у п п о в ы е з а н я т и я  

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в со-

ответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  з а н я т и я  

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[Ч] _ [Т'] _  
[ц] - [т'] - [с], [щ] - 

[ч] - [С']- [ш]. 

3) Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [ч] — 

[т'], [ч] — [с'], [ц] - [с], [щ] - 

[ш], [щ] -[ч], [щ]- [с']. 

4 )  Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), употребление 

их в самостоятельной речи. 5) 

Анализ слов сложного звуко-

слогового состава. 

1. Развитие внимания к из-

менению грамматических форм 

слова в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия 

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа Закрепление 

(на новом лексическом 

материале) полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки или 

суффикса, 

за счет словосложения. 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные слова 

в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у 

елки).  

      3. Предложения Закрепление 

(на новом лексическом 

материале) навыков составления 

и распространения предложений. 

      1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие навы-

ков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ 

(24—31 недели обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка использо-

вания при письме ранее 

пройденных букв е, ё и ус-

воение букв ю, я. Усвоение 

буквы ь (как знака мягкости) 

на базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ (раздели-

тельный ъ и ъ знак) на осно-

ве отчетливого произноше-

ния и сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-лъя.  

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, про-

изношение которых не рас-

ходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в занимательной 

форме упражнений в опреде-

лении звукового состава 

слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. Дальнейшее 

усвоение навыков 

выкладывания и письма слов 

с буквами я, е, ё, й. Развитие 
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Умение пользоваться пред-

ложениями с предлогами «из-

под», «из-за»: кот вылез... (из-

под) стола. Привлечение 

внимания к предложениям с 

однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление сложноподчи-

ненных предложений (по об-

разцу, данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сегодня не 

пойдем гулять, потому что идет 

дождь. Если завтра ко мне 

придут гости, я испеку пирог...); 

с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат).  

4. Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. 

Воспитание умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. Развитие умения 

связно и последовательно 

пересказы- 

вать текст, пользуясь фоне-

тически и грамматически 

правильной выразительной 

речью. Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть про-

заических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

умения выкладывать и 

писать слова с буквами ь 

(как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и пи-

сать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно услож-

няющихся упражнений, 

направленных на определе-

ние буквенного состава 

слов. 

        3. Предложение 

Выкладывание из    букв раз-

резной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с 

предварительным орфогра-

фическим и звуковым ана-

лизом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует 

применения правил (У Маши 

болит зуб). 

        4. Чтение 

Дальнейшее развитие навы-

ков чтения. 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с пере-

ходом на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения давать 

точные ответы по прочитан-

ному, ставить вопросы к не-

сложному тексту, переска-

зывать прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть стихо-

творений, скороговорок, 

загадок. В летний период 

проводится работа по даль-

нейшему развитию навыка 

определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в заниматель-

ной форме, выкладывание из 

букв разрезной азбуки и 

письмо слов и предложений 

с использованием всех полу-

ченных ранее знаний и на-

выков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка созна-

тельного слитного чтения. 

 

2.1.3.Преодоление ОНР I уровня 
Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

       Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки.  

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

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой 
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бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию 

сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать 

вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории 

числа существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или 

нескольким лицам. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы :  «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», 

«Транспорт». 

        Развитие активной подражательной речевой деятельности 

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

Учить детей называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

        Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—

4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках 

одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 

игрушки одной тематики). 

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

тетя).  

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

кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май, 

июнь 

      Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: Валя 

читала книгу; Валя читал книгу. 

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

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

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать 

— нож, шить — игла, наливать суп — половник).  

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

      Развитие активной подражательной речевой деятельности  

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на определенные 

предметы: вот, это, тут. 

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

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного 

наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

       Развитие внимания, памяти, мышления  

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

групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 

ложка, карандаш. 

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

коньки.  

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые 

кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги). Учить 

определять лишний предмет из представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. Учить 

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

воздушные... шары») 
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2.1.4.Преодоление ОНР IIуровня  

 
Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

     Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

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

лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и 

прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкус-

ный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода 

«мой — моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повели-

тельном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклоне-

ния (Миша идет. Вова стоит). 

      Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адек-

ватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша 

ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов {Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному 

плану). 

      Л е к с и ч е с к и е т е м ы :  «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый 

год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май, 

начало 

июня 

         Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные {один, два, много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в 

них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.).  

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляе-

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

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с 

существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много корови т. 

п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами ( я  сижу, 

он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (На-

пример: Спит кто? Собака, кошка).  
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Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрел-

ки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — 

зима, корабль — море).  

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия предметов, животных, 

птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

        Развитие самостоятельной фразовой речи  

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

«Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

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

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их 

формулировать, переадресовывать вопрос товарищу ( Я  гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых 

предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

        Развитие произносительной стороны речи  

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. Формировать 

звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па»с 

разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных 

звуков (па-по-пу)и из разных согласных и гласных звуков (патоку).  

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

      Л е к с и ч е с к и е т е м ы :  «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», 

«Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления 

весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 

 

 

2.1.5. Преодоление ОНР IIIуровня  

 
Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

           Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение 

слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности 

пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах 

(в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-

). 

          Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
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Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

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

в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? 

Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

        Формирование произносительной стороны речи 

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

[п'], [т], [т'], [Л], [Л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б'].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

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

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

      Л е к с и ч е с к и е т е м ы :  «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-

фрукты». 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

        Формирование лексико-грамматических средств языка  

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

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

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

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

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

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

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» 

— «лежит» — «лежу»). 

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

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

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

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

         Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

     Л е к с и ч е с к и е т е м ы :  «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, 

дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Весна». 

        Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.  

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [г'], [с], [с'], [3], [3'],[ш], [ж], [р], [л'].  

         Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

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

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

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

 

2.1.6.Логопедическая работа с заикающимися детьми в средней группе 
  Содержание работы 

Период Развитие речи и ознакомление с окружающей Занятия по изобразительной деятельности 
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природой и конструированию 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Расширять и уточнять знания детей об осени. 

Вести с детьми наблюдения характерных 

явлений, происходящих осенью: листопад, отлет 

птиц, созревание плодов, признаки погоды 

(похолодание, осадки, ветер).  

Закреплять знание названий некоторых осенних 

цветов, растущих в ближайшем окружении, 

листьев знакомых деревьев (березы, клена, дуба), 

знакомых овощей и фруктов. Учить выделять 

характерные свойства предметов (на овощах и 

фруктах) и называть их цвет, форму, вкус, 

особенности поверхности. Обращать внимание 

детей на красоту осенней природы. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Овощи», «Фрук-

т ы » ,  «Грибы», «Игрушки», «Геометрические 

формы», «Деревья», «Мебель», «Постельные 

принадлежности», «Столовая и чайная посуда», 

«Цветы » .  

Воспитание внимания к речи  

Формировать у детей умение вслушиваться в речь 

окружающих. 

Учить их внимательно слушать образцы речи 

логопеда и воспитателей и точно выполнять 

словесные задания, например: «Дай огурец, 

помидор, морковь, лук», «Положи...*, «От-

неси...», «Спрячь...» и т. д. Воспитывать умение не 

перебивать говорящих, не вмешиваться в 

разговор старших.  

Упражнения в элементарной самостоятельной 

ситуативной речи  

Учить дошкольников точно отвечать на вопросы 

при рассмотрении знакомых натуральных 

предметов, игрушек и предметных картин, 

называя в ответах предмет, его части, форму и 

цвет, величину предмета и его частей, материал, 

из которого он сделан, действия или состояния 

предмета.  

Учить отвечать без заикания одним словом на 

конкретные вопросы при наличии наглядного 

материала: «Кто это?», «Что это?» (Девочка, 

яблоко, слива...), «Какой предмет по форме?» 

(Круглый, овальный...), «Какой предмет по 

величине?» (Маленький, большой...), «Какой 

предмет по цвету?» (Синий, зеленый, красный...), 

«Что делает?» (Лежит, висит, стоит...), 

«Какой предмет по материалу? (Деревянный, 

стеклянный...). Постепенно (примерно в конце 

третьего месяца обучения) по образцу логопеда 

некоторым детям становятся доступны ответы 

словосочетаниями, например: Мяч красный. Шар 

круглый; нераспространенными фразами: Собака 

лежит. Мальчик играет. 

Девочка рисует; варианты ответов: стол — 

столик, чашка — чашечка. На занятиях 

воспитателя заикающиеся только слушают его 

речь (комментирование действий, объяснения, 

указания) и точно выполняют задания в 

соответствии со словесной инструкцией.  

Активное пользование самостоятельной речью 

детьми допускается в исключительных случаях 

по согласованию с логопедом и в ограниченном 

количестве. 

Уточнять представления детей о форме 

предметов, об их строении, о цвете, учить 

передавать это в рисунке, лепке, аппликации 

и конструировании.  

Закреплять навыки детей, полученные на 

занятиях воспитателя. 

Воспитание внимания к речи  

Воспитывать внимание детей к речи (к 

устным заданиям, сопровождаемым показом 

образца работы), вырабатывать умение 

запоминать и точно выполнять задания по 

месту расположения предметов на бумаге (в 

центре, вверху, с одной стороны, с другой 

стороны), по использованию цвета, формы, по 

чередованию предметов, выполнять 

различные поручения. Упражнения в 

элементарной самостоятельной 

ситуативной речи  

Учить детей, пользуясь усвоенными рече-

выми моделями, отвечать на вопросы в 

момент объяснения задания, а также в 

процессе других частей занятия (подготовка и 

раздача материала, подведение итогов 

работы). 

Формировать умение сочетать деятельность 

разного характера: слушать речь логопеда во 

время лепки, рисования, вырезывания, 

наклеивания, конструирования. 

Учить детей, отвечая на вопрос, называть без 

заикания одним словом наглядный материал, 

с которым работают на занятии (карандаш, 

бумага, кисть, клей, салфетка, пластилин, 

ножницы и т. д.), изображаемый предмет, его 

части, цвет, форму всего предмета или его 

частей, а также действия, выполняемые 

логопедом при лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании. («Что я рисую!» — Яблоко. 

«Какое оно по форме!» — Круглое. «Чем я 

рисую!» — Карандашом и т. п.) В конце 

первого периода некоторые дети могут без 

заикания отвечать на вопросы 

словосочетаниями: Бумага белая. Пластилин 

мягкий. Зеленый огурец. Белая ножка. 

На занятиях воспитателя пользование са-

мостоятельной речью отдельными детьми 

допускается в ограниченном количестве по 

согласованию с логопедом. 

II 

Декабрь, 

Уточнять и расширять знания детей о зиме. Вести 

наблюдение за характерными явлениями, 
     Воспитание внимания к речи 

Воспитывать внимание к речи логопеда, 
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январь, 

февраль 

происходящими зимой: снегопад, мороз, 

образование льда, поведение зимующих птиц, 

уборка снега. 

Дети должны знать и называть некоторых 

зимующих птиц (голубь, воробей, синица), 

деревья (береза, ель), диких животных средней 

полосы (заяц, медведь, лиса), предметы зимней 

одежды (пальто, шуба, варежки, шапка), обору-

дование для прогулок (санки, лыжи, лопатка).  

Учить выделять характерные свойства снега, 

льда, внешние признаки птиц и животных 

(некоторые детали зимней одежды, материал, из 

которого она сделана).  

Воспитатель должен обращать внимание детей на 

красоту зимней природы.  

      Л е к с и ч е с к и е т е м ы :  «Зимняя 

одежда», «Куклы», «Птицы» (зимующие), 

«Зимние развлечения» (снеговик), «Дикие 

животные» (заяц, медведь), «Дома» (одноэтажные 

и двухэтажные здания), «Наша армия», 

«Игрушки» (неваляшки). 

Воспитание внимания к речи  

Развивать у детей умение вслушиваться в речь 

окружающих; учить их внимательно слушать и 

точно выполнять более сложные поручения, 

направленные на соблюдение последовательности 

действий: «Сначала возьми..., потом... и все 

положи на стол»; внимательно слушать ответы 

сверстников, не перебивая их, и более сложные 

речевые модели логопеда (развернутые фразы, 

варианты фраз, короткий рассказ). 

Упражнения в самостоятельной ситуативной речи  

Учить отвечать на вопросы без заикания сло-

восочетаниями и короткими фразами при на-

блюдении за живыми объектами, рассматривании 

предметных и сюжетных картин, осмотре 

предметов, игрушек: Это синица. На картине 

нарисована синица. На этой картинке 

нарисована синичка.Формировать умение 

подбирать на один вопрос несколько ответов, 

характеризующих предмет с разных сторон: 

«Какая это машина? » — Игрушечная. 

Пластмассовая. Синяя. Пользоваться 

уменьшительно-ласкательными суффиксами для 

образования новых слов: кошка — кошечка, дом 

— домик, елка — елочка.  

Закреплять у детей навыки пользования 

самостоятельной речью, полученные в I периоде 

обучения. На занятиях воспитателя дети активно 

начинают пользоваться самостоятельной речью, 

усвоенной на предыдущем этапе обучения. 

 

воспитателя и детей. 

Вырабатывать умение запоминать и по-

следовательно выполнять устное задание 

(поручение) большего объема, чем на пре-

дыдущем этапе обучения. 

     Упражнения в самостоятельной 

ситуативной речи  

На основе прослушанных ранее образцов 

речи учить детей пользоваться в своих от-

ветах короткими предложениями. На вопрос: 

«Что я сегодня рисую (леплю, 

вырезаю, строю)?» — дети отвечают: Вы 

рисуете машину. Вы строите дом. «Что ты 

наклеивал сегодня?» — Я наклеивал кружок. 

Учить подбирать на один вопрос несколько 

ответов, характеризующих разные качества 

(«Какая бумага вам нужна для занятий?» — 

Белая бумага. Прямоугольная бумага. 

Блестящая бумага). Дети должны уметь 

отвечать без заикания на вопросы, 

относящиеся к изготовленному предмету не 

только о том, что они непосредственно видят, 

но и по представлению.  

Упражнять детей только в однословных 

ответах по представлению, например: 

«Какого по цвету зайца мы наклеили 

сегодня?» — Белого. « А  какой еще бывает 

заяц?» — Серый. Или: «Какой краской вы, 

рисовали снеговика?» — Белой. « А  какие еще 

бывают краски?» — Красная. Черная. Синяя. 

Зеленая и т. д. Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной речью, 

приобретенные в I периоде. 

На занятиях воспитателя дети активно 

пользуются формами самостоятельной речи 

предыдущего этапа обучения. 

III 

Март, 

апрель 

     Уточнять и углублять знания детей о весне. 

Наблюдать за характерными явлениями, проис-

ходящими весной: таяние снега и льда, образо-

вание ручьев, пробуждение после зимней спячки 

насекомых, появление цветов, листьев, травы, 

поведение перелетных птиц, вьющих гнезда, 

признаки погоды (потепление).  

Дети должны знать и называть некоторых 

представителей животного мира (грач, скворец, 

бабочки, жуки, кошка, собака) и их части тела 

(голова, хвост, усы, крылья, рога, уши), цветы 

(одуванчик), машины (легковая, грузовая), из чего 

они сделаны (железо, пластмасса) и т. д.  

    Воспитание внимания к речи 

Учить детей внимательно слушать большие 

по объему устные объяснения к предстоящей 

деятельности, понимать, запоминать и 

правильно, в заданной последовательности, 

выполнять задание.  

 Воспитывать внимание детей не только к 

речи взрослых, но и товарищей.  

Дети должны научиться замечать 

неправильные высказывания сверстников, 

исправлять их. 

   Упражнения в пользовании развернутой 

ситуативной речью 
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Учить выделять характерные свойства снега и 

льда весной, некоторые внешние признаки 

цветов, растений (форму, окраску, количество 

лепестков, на примере одуванчика), насекомых 

(окраску, на примере божьей коровки), 

перелетных птиц (величину, при сравнении грача 

и скворца, окраску), домашних животных (тело 

покрыто шерстью, она мягкая, пушистая, на 

примере кошки). 

Обращать внимание на красоту весенней при-

роды. 

   Л е к с и ч е с к и е т е м ы :  «Подарок маме» ,  

«Новая кукла», «Машины», «Перелетные птицы», 

«Цветы», «Насекомые», некоторые «Домашние 

животные» (кошка или собака). 

     Воспитание внимания к речи  

Формировать у детей умение вслушиваться в речь 

окружающих. 

Учить внимательно слушать образцы рассказов 

логопеда, воспитателей и ответы детей; 

запоминать речевые модели и вариативно 

пользоваться ими в своих ответах; подмечать 

неправильные или неточные ответы товарищей. 

     Упражнения в пользовании развернутой 

ситуативной речью 

Учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями, различая конструкции со сло-

вами «скажи» и «расскажи» («Расскажи под-

робнее, иначе, по-другому; скажи одно слово...»).  

Учить составлять рассказы по вопросам, по 

предметной и сюжетной картинке (рассказы 

описательного характера).  

Учить составлять по вопросам предложение к 

изображенному на картине действию.  

Учить детей объяснять причинную зависимость, 

доступную пониманию: «Руки озябли, потому 

что холодно». 

Учить пересказывать по вопросам содержание 

короткого рассказа или знакомой сказки.  

Закреплять навыки пользования самостоятельной 

речью, усвоенные в I и II периодах.  

На занятиях воспитателя дети активно поль-

зуются теми формами самостоятельной речи, 

которые усвоены на предыдущих этапах обу-

чения, при соблюдении индивидуального подхода 

к каждому ребенку. 

 

Учить детей отвечать развернутой фразой с 

опорой на образец поделки, рисунка, 

составлять рассказ по вопросам, восста-

навливая последовательность основных 

звеньев в работе при наличии наглядной 

опоры. 

Совершенствовать фразовые ответы детей в 

стилистическом отношении, освобождать их 

от повторов, следить за правильным 

порядком слов в предложении.  

Воспитывать умение предварительно мыс-

ленно подбирать слово для ответа, а также 

перестраивать первоначальный план, чтобы 

не повторять ответ товарища.  

Закреплять усвоенные ранее навыки 

пользования самостоятельной речью 

различной сложности.  

На занятиях воспитателя дети активно 

закрепляют навыки пользования само-

стоятельной речью предыдущих этапов 

обучения. 

IV Май, 

июнь 

Уточнять и расширять знания детей о лете на 

основе наблюдений за явлениями природы: летом 

чистое небо, яркое солнце, жара, бывает гроза, 

быстро растет трава, цветут цветы, поспевают 

некоторые ягоды, овощи, фрукты, чтобы они 

росли, их надо поливать. Коровы и другие 

домашние животные (в зависимости от 

наблюдения) пасутся на лугу, они едят траву, 

птицы выводят птенцов и ищут для них корм. 

Дети должны знать и называть: домашних птиц и 

их детенышей (гусь, утка, курица, петух, гусенок, 

утенок, цыпленок), рыбок, живущих в аквариуме, 

летние цветы, бабочек, домашних животных. 

Учить выделять некоторые характерные признаки 

внешнего вида, некоторые повадки, части тела 

животных, части растений.  

Обращать внимание детей на красоту летней 

природы. 

      Воспитание внимания к речи 

Закреплять у детей навыки речевого пове-

дения: внимательное отношение к речи ок-

ружающих, умение выслушать, понять и 

правильно выполнить задание, поручение, 

заметить и исправить ошибку товарища, 

предложив более правильную формулировку 

фразы, точную по смыслу, с правильным 

порядком слов в предложении.         

Упражнения в доступной контекстной 

речи  

Закреплять у детей навыки последова-

тельного и очень подробного рассказа, со-

ставления рассказа о проделанной или 

предстоящей деятельности по вопросам 

логопеда как с опорой, так и без опоры на 

наглядность, по представлению, продолжать 

рассказ, начатый товарищем, задавать 
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    Л е к с и ч е с к и е т е м ы :  «Домашние 

животные», «Рыбки в аквариуме», «Домашние 

птицы » ,  « Лето » ,  « Цветы » ,  « Бабочки » .  

Воспитание внимания к речиЗакреплять у детей 

навык внимательно выслушивать собеседника 

(взрослого и ребенка, знакомого и незнакомого 

человека, близкого, родственника и т. д.), 

спокойно реагировать на замечания как взрослых, 

так и товарищей, 

конкретные вопросы товарищу к 

имеющемуся наглядному материалу. На 

занятиях воспитателя закрепляются все 

формы речи. 

 

2.1.7. Логопедическая работа с заикающимися детьми в старшей группе 

 
Период Содержание работы 

 Занятия по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром 

Занятия по изобразительной 

деятельности и 

конструированию 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Расширять и уточнять знания детей по 

л е к с и ч е с к и м т е м а м :  «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы», «Деревья». Учить детей группировать предметы, 

картинки (с изображениями фруктов, овощей, игрушек) в 

категории по родовому признаку и называть их 

обобщающим словом. Формировать представления об 

овощах и фруктах и о времени года, когда собирают их 

урожай. (Осенью поспевают овощи и фрукты, их 

выращивают и собирают колхозники. Птицы улетают в 

теплые края, дни становятся короче, ночи длиннее. 

Меняется погода: становится холоднее, солнце светит мало, 

идут дожди. Желтеют и опадают с деревьев листья).  

Учить называть в правильной последовательности смену 

времен года: после осени наступает зима и т. д. 

Воспитание внимания к речи  

Учить детей внимательно слушать образцы речи и точно 

выполнять устные задания в указанной 

последовательности: «Дай 

сначала огурец, потом помидор, морковь, лук», 

«Положи...», «Принеси...», «Отнеси...», «Спрячь...» и т. д. 

Упражнения в самостоятельной ситуативной речи  

Учить детей точно отвечать на вопросы при 

рассматривании натуральных предметов, игрушек и 

предметных картин, называя в ответах предмет, его части, 

форму и цвет, величину предмета и его частей, материал, из 

которого он сделан, действия или состояния предмета.  

Учить детей отвечать одним словом на конкретные 

вопросы при наличии наглядного материала: «Кто это?», 

«Что это?» (Девочка, елка, груша, огурец...), «Какой 

предмет по величине?» {Маленький, большой...), «Какой 

предмет по цвету?» (Белый, черный, коричневый...), «Что 

делает?» (Лежит, висит, сидит, растет...), «Какой 

предмет по материалу?» (Деревянный, пластмассовый, 

металлический, стеклянный...). 

Учить детей, пользуясь моделями речи, отвечать без 

заикания словосочетаниями, например: Мяч красного 

цвета. Шар круглой формы. Собака лежит. Утка плавает. 

Кошка сидит на ковре. 

Учить пользоваться в своих ответах без опоры на 

наглядность обобщающими 

понятиями при проведении итоговых занятий по изученной 

теме. 

Развивать интерес и любовь детей к художественным 

произведениям.  , Учить детей отвечать на конкретные 

вопросы по содержанию художественного текста. Учить 

выразительно читать стихи. Учить соблюдать при 

пересказе смысловые паузы, интонации, соответствующие 

характеру произведения, переживаниям героев. 

Воспитание внимания к речи 

Развивать внимание детей к 

устным заданиям, 

сопровождаемым показом образца 

работы. 

Вырабатывать умение запоминать 

и точно выполнять задание по 

месту расположения предметов на 

бумаге (в центре, слева, справа, 

вверху, внизу), по использованию 

цвета, формы, по чередованию 

предметов. 

Упражнения в самостоятельной 

речиУчить детей отвечать на 

вопросы в процессе всего занятия 

(подготовки к занятию, раздачи 

материала, объяснения и выполне-

ния задания, подведения итогов 

работы).  

 

 

Формировать умение сочетать 

одновременно деятельность 

разного характера: слушать и 

лепить, рисовать, вырезать; рисо-

вать и одновременно отвечать на 

вопрос.  

Учить пользоваться усвоенными 

образцами речи при назывании 

одним словом материала, с 

которым работают на занятии 

(карандаш, бумага, кисть, клей, 

салфетка, пластилин, ножницы и 

т. д.), изображаемые предметы, их 

части, цвет, форму предмета или 

его частей, а также действий, 

выполняемых при лепке, 

аппликации, рисовании, 

конструировании: «Что ты рису-

ешь?» — Яблоко. «Какое оно по 

форме?» — Круглое. «Чем ты 

рисуешь?» — Карандашом и т. п. 

Учить отвечать на вопросы 

словосочетаниями (Ножницы, 

металлические. Бумага белая. 

Пластилин мягкий), фразами (Я 

рисую огурец. Я вырезал ствол. Я 

приклею ножку). 
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Воспитатель на своих занятиях учит детей только слушать 

речь (объяснения, указания) и точно выполнять задания в 

соответствии с устной инструкцией. Активное пользование 

самостоятельной речью детьми допускается в 

исключительных случаях по согласованию с логопедом и в 

ограниченном объеме. 

 

На занятиях воспитателя 

пользование самостоятельной 

речью детьми допускается в 

ограниченном объеме по 

согласованию с логопедом. 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Расширять и уточнять знания детей по 

л е к с и ч е с к и м т е м а м :  «Зима», «Транспорт», 

«Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Домашние 

животные», «Почта». Учить свободно ориентироваться в 

тексте и опираться в самостоятельных ответах на 

следующие знания: 

Наступила зима. Зимой дни короткие, а ночи длинные, 

холодно, все покрыто снегом. По снегу можно ходить на 

лыжах, кататься на санках, из снега лепить снежную бабу. 

Вода замерзла, превратилась в лед. Все деревья, кроме ели 

и сосны, стоят голые. Люди одеваются в теплую одежду. 

Происходит смена времен года: после зимы наступает 

весна. 

Учить детей называть машины, их основные части, 

выделять грузовые и легковые машины, дети должны 

знать, для чего они служат, кто ими управляет. 

Знакомить с названиями домашних птиц и зимующих, 

которые бывают на участке.  

Рассматривать их окраску, учить запоминать названия 

зимующих птиц (голубь, воробей, синица, снегирь).  

Рассматривать домашних животных, учить называть части 

тела, знакомить с их повадками, формировать 

представления о том, какую пользу животные и птицы при-

носят человеку. 

Знакомить детей с некоторыми почтовыми 

принадлежностями (почтовый ящик, конверт, марка, 

открытка).  

Рассматривать разные рисунки на открытках, определять 

по ним название наступающего праздника, учить 

составлять устные поздравления родителям. 

Дать представление о том, что почту разносит почтальон по 

адресам, которые указаны на конверте. 

Воспитание внимания к речи  

Учить детей внимательно слушать и точно выполнять 

более сложные поручения, внимательно слушать ответы 

товарищей и модели речи логопеда (развернутые фразы, 

варианты фраз, рассказ). 

Упражнения в более сложной самостоятельной речи  

Учить отвечать без заикания на вопросы логопеда 

короткими и распространенными фразами при наблюдении 

за живыми объектами, рассматривании предметных и 

сюжетных картин, осмотре предметов и игрушек: «Это 

синица. На картине нарисована синица. На этой картине 

нарисована красивая синичка».  

Учить детей использовать для ответов обобщающие 

понятия без опоры на наглядность: Синица — зимующая 

птица. Кошка — домашнее животное.  

Учить подбирать с опорой на речевой образец логопеда на 

один вопрос несколько ответов, характеризующих предмет 

по различным признакам: «Какая это машина?» — Эта 

машина грузовая. Машина игрушечная. Эта машина 

пластмассовая. Машина синего цвета.  

Учить детей составлять коллективные и индивидуальные 

рассказы по картине с помощью вопросов. 

Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, 

полученные в I периоде. 

    Воспитание внимания к речи 

Воспитывать внимание к речи 

логопеда, воспитателя и детей. 

Вырабатывать умение запоминать 

и последовательно выполнять 

устное объяснение 

большего объема, чем на 

предыдущем этапе обучения, как 

при наличии образца работы, так и 

без него. 

      Упражнения в более сложной 

самостоятельной речи  

Учить детей пользоваться в своих 

кратких и развернутых ответах 

более сложными образцами речи: 

«Что мы сегодня рисуем (лепим, 

вырезаем, строим)?» — Мы рисуем 

машину. Мы рисуем красками 

грузовую машину. 

Учить подбирать на один вопрос 

несколько ответов, 

характеризующих разные качества: 

«Какая бумага вам нужна для заня-

тия?» — Мне нужна белая бумага. 

Мне — цветная бумага. А мне надо 

блестящую бумагу. 

Учить детей строить 

последовательный рассказ о своем 

рисунке, лепке, аппликации, 

конструировании по вопросам.  

Учить детей составлять рассказ без 

опоры на вопросы. 

Учить отвечать на вопросы, 

относящиеся к изготовленному 

предмету, не только о том, что они 

непосредственно видят, но и по 

представлению. 

В первом периоде упражнять детей 

только в однословных ответах по 

представлению, во втором — 

пользовании фразовыми ответами: 

«Какого зайца мы наклеили 

сегодня?» (Белого.) «А когда заяц 

бывает белый?» (Зимой.) «А каким 

он бывает летом?» (Серым.) «Кто 

скажет полным ответом?» (Зимой 

заяц бывает белый, а летом — 

серый.) Или: «Мы слепили медведя 

из пластилина. А кто из вас знает, 

где находится настоящий медведь 

зимой?» (В берлоге.) «Кто скажет 

полным ответом?» (Зимой медведь 

спит в берлоге.) «А где находится 

его берлога?» (Медвежья берлога 

находится в лесу.)  

Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной 

речью без заикания, при-
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обретенные в I периоде.  

Воспитатель учит детей активно 

пользоваться на всех занятиях 

самостоятельной речью, усвоенной 

на предыдущем этапе обучения. 

III 

Март, 

апрель 

Уточнять и расширять знания детей по 

л е к с и ч е с к и м т е м а м :  «Весна», «Дикие животные», 

«Перелетные птицы», «Профессии», «Водный и воздушный 

транспорт». 

Дать представления о смене времен года, о приходе весны. 

(Наступила весна. День становится длиннее. Солнце греет 

все теплее, тает снег, бегут ручьи. Образуются проталины, 

на них появляется первая зеленая трава, появляются 

насекомые. На деревьях распускаются почки, появляются 

первые листочки. Появляются первые весенние цветы: 

мимозы, тюльпаны, ландыши, сирень.) 

Продолжать знакомить детей с некоторыми дикими 

животными средней полосы (медведь, лиса, заяц, еж, волк), 

с их повадками, с названиями детенышей.  

Продолжать знакомить с перелетными птицами — грачом, 

ласточкой, скворцом; учить отличать их по внешнему виду.  

Знакомить с профессиональными принадлежностями для 

портнихи (иголкой, ниткой, ножницами, пуговицами, 

наперстком); с названиями одежды, которые она шьет 

(пальто, платье, костюм) из разных тканей: ситца, байки, 

шерсти, шелка.  

Знакомить с профессией повара, названиями некоторых 

блюд, посудой.  

Знакомить с водным и воздушным транспортом, расширять 

представления детей о его функциях и значении, о 

профессиях людей, которые им управляют. 

Воспитание внимания к речи  

Научить детей внимательно слушать образцы рассказов 

логопеда, воспитателей и своих сверстников. 

Учить запоминать речевые образцы 

и вариативно пользоваться ими в своих 

ответах. 

Воспитывать внимательное отношение к речи товарищей, 

замечать неправильные или неточные ответы. 

Упражнения в пользовании элементарной контекстной 

речью 

Учить детей самостоятельно составлять описательные и 

сюжетные рассказы по предметной и сюжетной картинке. 

Учить самостоятельно придумывать начало или конец 

рассказа к изображенному на картине действию без опоры 

на наглядный материал. 

Учить выделять в картине главное 

и второстепенное, объяснять причинную 

зависимость. 

Учить пересказывать содержание короткого рассказа или 

сказки по вопросам и без них.  

Учить распространять короткие фразы, строя их в 

различных вариантах (Пришла весна. Пришла солнечная 

весна. Наступила теплая весна). 

На занятиях по художественной литературе учить 

понимать поступки героев, определять и мотивировать свое 

отношение к положительным и отрицательным героям 

произведения. 

Закреплять у детей навыки пользования самостоятельной 

речью, усвоенные в I и II периодах. 

Воспитание внимания к речи 

Учить детей внимательно слушать 

большие по объему устные 

объяснения к предстоящей 

деятельности, понимать и 

запоминать их без показа образца 

поделки, рисунка, правильно 

воспроизводить рассказ о 

предстоящей работе, в заданной 

последовательности выполнять 

задание. 

Воспитывать внимание к речи: 

внимательно слушать рассказ 

товарища, не повторяться; 

замечать неправильные 

высказывания, исправлять их, 

дополнять. 

Упражнения в пользовании 

элементарной контекстной 

речью 

Учить детей отвечать без опоры на 

образец поделки, рисунка 

развернутой фразой, объяснять 

способ изготовления поделки, 

рисунка, аппликации, причину 

выбора того или иного материала: 

«Мне нужна оранжевая бумага, 

потому что я буду вырезать 

лису», «Чтобы получить голубую 

краску, я смешаю синюю краску с 

белой и получится голубая».  

Учить детей рассказывать о своей 

работе подробно и 

последовательно, не пропуская 

основных ее звеньев. 

Вырабатывать умение спокойно 

реагировать на дополнительные 

вопросы логопеда.  

Совершенствовать рассказы детей 

в стилистическом отношении, 

устранять излишние повторы в 

речи («потом..., потом..., 

потом...»), учить пользоваться 

синонимами. 

Учить правильно строить фразы, 

соблюдая прямой порядок слов в 

предложении. 

Учить составлять мысленно план 

рассказа, лишь затем рассказывать 

его вслух, перестраивать 

первоначальный план, чтобы не 

повторять рассказ товарищей.  

Учить детей задавать конкретные 

вопросы друг другу. 

Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью различной 

сложности. 

IV 
Май, июнь 

На основе наблюдений за явлениями природы расширять и 

углублять знания детей о лете. 

Учить рассказывать о своих впечатлениях взрослым. 

Воспитание внимания к речи 

Закреплять у детей навыки 

внимательного отношения к речи 
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Воспитание внимания к речи  

Закреплять у детей навык внимательно выслушивать 

любого собеседника (взрослого и ребенка, знакомого и 

незнакомого человека, близкого родственника и т. д.) на 

занятиях и вне их. 

Закреплять умение спокойно реагировать на замечания как 

взрослых, так и товарищей, правильно выполнять любые 

задания, поручения. 

Упражнения в более сложной контекстной речи 

Продолжать учить детей составлять связные рассказы по 

картине, из личной жизни, творческие рассказы. 

Учить строить сложные предложения, с использованием 

сравнений, определений.  

Учить выразительно пересказывать сказки, рассказы, 

подражая голосам действующих лиц. 

Закреплять самостоятельное использование всех форм 

речи, усвоенных за учебный год. 

окружающих, умение выслушать, 

понять и правильно выполнить 

сказанное. Закреплять умение 

исправить ошибку товарища и 

предложить более правильную 

формулировку фразы, точнее по 

смыслу, с правильным порядком 

слов в предложении, объяснить 

один или несколько вариантов 

задания. 

Упражнения в более сложной 

контекстной речи  

Закреплять у детей навыки 

последовательного и очень 

подробного рассказа о пред-

стоящей деятельности без опоры 

на наглядность, а в некоторых 

случаях и без опоры на рассказ 

взрослого, по представлению; 

умение продолжить рассказ, 

начатый товарищем. 

Учить детей передавать 

содержание коротко, перечисляя 

лишь основные действия в работе. 

Учить рассказывать в 

рассуждающей форме: «Если вы 

разрешите рисовать лису, то я 

разведу оранжевую краску, а если 

зайца, то белую краску».  

Закреплять навыки 

предварительного планирования 

рассказа и деятельности. 

Закреплять все формы как 

отдельных ответов, так и целых 

рассказов. 

 

2.1.7.Логопедическаяработасзаикающимисядетьми вподготовительнойгруппе 
Период Содержание коррекционной работы 

 Занятия по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром 

Занятия по изобразительной 

деятельности и 

конструированию 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

    Уточнять и расширять знания детей по л е к с и -

ч е с к и м т е м а м :  «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы», «Деревья», «Перелетные птицы».  

Уточнять и расширять представления детей о характерных 

признаках осени. 

Учить понимать причинно-следственные связи, 

обусловленные изменениями в природе: меняется погода, 

становится холодно, поэтому люди утепляют жилища и 

носят более теплую одежду, некоторые птицы улетают на 

юг, потому что им нечем питаться зимой (поэтому их 

называют перелетными), насекомые прячутся в щели и под 

кору деревьев, деревья сбрасывают листву, некоторые 

животные готовятся к зимней спячке, другие — делают 

запасы на зиму, линяют. Осенью поспевает урожай овощей 

и фруктов. Колхозники убирают урожай в специальные 

хранилища. Овощи выращивают в поле, а фрукты в саду. 

Расширять и активизировать словарь детей наиболее 

распространенными названиями фруктов и овощей, их 

характерными признаками (окраска, форма, вкусовые 

качества). 

Знакомить со способами приготовления пищи: ее жарят, 

варят, солят, сушат, едят в сыром виде; разъяснять, какая 

часть растения употребляется в пищу (вершки, корешки).    

* 

     Воспитание внимания к речи 

- Учить детей внимательно 

вслушиваться в речь логопеда и 

воспитателей, точно выполнять 

задания в соответствии с устной 

инструкцией («Нарисовать огурец 

слева, помидор справа»), 

сдерживать личные желания. 

-  Воспитывать у детей умение 

запоминать задания с первого 

объяснения, не переспрашивать, 

соблюдать определенную 

последовательность в работе, 

отвечать, только когда спросят и о 

чем спросят. 

- Формировать у детей умение 

сочетать разные виды 

деятельности, например: рисовать 

(лепить, вырезать, конструировать) 

и слушать вопросы; лепить и в это 

время обдумывать ответ, при-

слушиваясь к ответам товарищей; 

резать бумагу и отвечать на 

вопросы логопеда. 
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Воспитание внимания к речи  

Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь логопеда 

и воспитателя. 

Упражнять в точном выполнении устных заданий, 

направленных на воспроизведение заданного ряда, 

последовательности действий: «Сначала покажи детям 

кубик, потом шар, потом брусок и кирпич и все это закрой 

салфеткой», «Сначала возьми...», «Отнеси...», «Спрячь...», 

«Положи...» и т. д. 

Упражнения в пользовании элементарной самостоятельной 

ситуативной речью  

Учить детей пользоваться однословными ответами при 

рассматривании предметов, игрушек, муляжей, картин, 

называя предмет, его части, характерные признаки (форму, 

величину, окраску предмета и его частей), материал, из 

которого сделан предмет, действия или состояния 1 

предмета. 

Учить более точно и гибко пользоваться словарем, 

обозначающим, например: оттенки цветов (фиолетовый, 

голубоватый, желто-зеленый), названия форм 

(продолговатая, удлиненная, заостренная, округлая), 

вкусовых качеств (горький — горьковатый, сладковатый, 

кисленький) и т. п. Пользуясь наглядной опорой, упражнять 

детей в самостоятельных ответах словосочетаниями: Яблоко 

желтое. Гриб большой. Шляпка круглая. Для обеспечения 

самостоятельности детских ответов рекомендуется 

разнообразить их, используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы: «Саша сказал, что яблоко желтое, а ты скажи 

об этом ласково». (Яблоко желтенькое.) «Слива синяя». 

(Слива синенькая.) 

Учить детей пользоваться такими словами и сло-

восочетаниями, как овощи, фрукты, грибы, урожай, золотая 

осень, перелетные птицы, лиственные деревья и т. д. 

Учить внимательно вслушиваться в речь взрослых и точно 

выполнять все задания. Активное пользование речью 

допускается в ограниченном объеме применительно к 

отдельным детям (по согласованию с логопедом).  

На занятиях по художественной литературе развивать 

любовь к различным жанрам детской художественной 

литературы и фольклора.  

Учить детей понимать поступки героев, мотивированно 

оценивать поведение персонажей (начиная с III периода 

обучения). 

Учить отвечать на конкретные вопросы по содержанию 

литературных произведений.  

Учить выразительно читать стихи и пересказывать 

художественные произведения, пользуясь смысловыми 

паузами, ударениями, интонациями. 

- Воспитывать умение сдерживать 

или ограничивать импульсивные 

реакции. 

Упражнения в пользовании 

элементарной самостоятельной 

ситуативной речью 

- Учить детей пользоваться 

однословными ответами в процессе 

всего занятия (подготовка, раздача 

материала, объяснение и 

выполнение задания). Учить 

называть одним словом без 

заикания изображаемые предметы, 

их части, форму, цвет, величину 

предмета и его частей, 

выполняемые действия и материал, 

с которым работают на занятии. 

- Учить более полно и точно 

характеризовать видимые или 

осязаемые признаки предметов, 

например: бумага (ее цвет, форма, 

плотность, величина), салфетки, 

клеенки (их форма, величина, 

рисунок, расцветка), кисть (цвет ее 

ворса, ручки, материал, из которого 

она сделана, — деревянная, 

пластмассовая), ножницы (их 

длина, ширина лезвий и другие 

признаки: 

длинные — короткие, узкие — 

широкие, острые — тупые, 

остроконечные — тупоконечные, 

новые — старые, металлические — 

железные, блестящие), а также 

действия, производимые при лепке, 

аппликации, рисовании (разминаю 

— мну, приклеиваю — наклеиваю 

— подклеиваю, мажу — 

намазываю, промокаю — вытираю 

— стираю — снимаю лишний клей 

и т. д.).  

- Учить пользоваться 

словосочетаниями (салфетка 

клетчатая, ручка пластмассовая, 

ножницы блестящие, карандаш 

красный), короткими фразами ( Я  

нарисовал дом. Я разрезал бумагу. 

Я нарисую вазу).  

- Поощрять наряду с обычными 

ответами детей использование 

уменьшительно-ласкательных 

форм того же слова: кисть — 

кисточка, дом — домик, куб — 

кубик, ваза — вазочка. На занятиях 

воспитателя допускается 

пользование самостоятельной 

речью отдельными детьми только 

по согласованию с логопедом. 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

     Расширять и уточнять полученные в предыдущей 

группе знания детей по л е к с и ч е с к и м  т е м а м :  

«Зима», «Транспорт», «Домашние и зимующие птицы», 

«Домашние животные», «Почта», «Посуда», «Хвойные 

деревья».  

Уточнять и расширять знания детей о характерных 

признаках зимы. 

    Воспитание внимания к речи 

Воспитывать у детей внимание к 

своей речи, к речи воспитателей и 

своих товарищей; умение заметить 

ошибку товарища. 

Формировать умение запоминать и 

выполнять в определенной 
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Учить понимать причинно-следственные связи, 

обусловленные изменениями в природе: зимой холодно, 

поэтому вода замерзает, превращается в лед; люди носят 

теплую одежду; зимующие птицы прилетают ближе к 

жилью человека; чтобы птицы не погибли от холода и 

голода, люди устраивают им кормушки; рыбы спят на дне 

водоемов. Зимой очень длинная ночь и короткий день. 

Зимой часто выпадает снег. Расширять представления о 

свойствах снега: в тепле тает, на морозе скрипит, на солнце 

блестит, искрится. 

При изучении тем «Домашние животные и птиц ы » ,  

«Транспорт», «Почта» знакомить детей с трудом взрослых: 

почтальон в любую погоду приносит письма, телеграммы, 

газеты, журналы; колхозники ухаживают за домашними 

животными и птицами, ежедневно поят, кормят, содержат 

их в чистоте; шоферы и водители на различных видах 

транспорта перевозят людей и грузы.  

Дать представления о пользе домашних животных. 

Обогащать и активизировать словарь детей при 

формировании следующих понятий: хвойные деревья, 

транспорт — грузовой и легковой, воздушный и водный, 

пассажирский; столовая, чайная, кухонная посуда (сервизы).  

Расширять активный словарный запас детей за счет употреб-

ления названий наиболее распространенных зимующих 

птиц (синица, воробей, голубь, сорока, ворона, снегирь), 

домашних животных и птиц и их детенышей. 

      Формирование элементарных навыков письма и 

чтения  

Учить детей составлять предложения из двух, трех, четырех 

слов (без предлогов).  

Учить анализировать предложения по количеству и порядку 

слов (выделять первое, второе, третье и т. д. слово в 

предложении); слова по количеству слогов и звуков 

(односложные слова с закрытым слогом (кот, мак), двух-

трехсложные слова с открытыми слогами (рука, молоко). 

Учить детей слышать звуки в составе слова и к 

предложенному слогу подбирать один или несколько 

слогов, чтобы получить слова: мама, Маша, малина, машина 

и т. д.  

    П р и м е р н а я т е м а т и к а з а н я т и й  

1 занятие. Знакомить с предложением. Учить составлению 

предложений из двух слов. 

2 занятие. Закреплять знания детей о предложении. 

Знакомить со схемой двусловного предложения. 

3 занятие. Учить самостоятельно составлять короткие 

предложения, определять количество слов в них, составлять 

схему. 

4 занятие. Дать понятие о «маленьких словах» в 

предложении. Учить составлять предложения по опорным 

словам. 

5 занятие. Упражнять детей в составлении и анализе 

предложения. 

6 занятие. Знакомить с делением слов на части. 

Дидактическая игра «Закончи слово». 

7 занятие. Учить делению на части двусложных слов с 

открытыми слогами. Учить схеме деления слова на части. 

8 занятие. Закреплять понятия о гласных и согласных 

звуках. Упражнять детей в делении двусложных слов на 

части. 

9 занятие. Учить составлению предложений по опорным 

словам с определением места слов в предложении. Учить 

делению трехсложных слов с открытыми слогами на части. 

Учить составлять схему слова. 

10 занятие. Развивать фонематический слух (звуки [ж] — 

[ш]). Закреплять понятия о гласных и согласных. 

последовательности задание, 

несколько большее по объему, чем 

в I периоде; быть собранным, 

сосредоточенным, запоминать 

задание и выполнять его само-

стоятельно, не подсматривая к 

товарищу и не переспрашивая 

взрослых; работать в едином 

темпе.  

Развивать умение сочетать разные 

виды деятельности: слушать 

вопросы и рисовать; рисовать и, 

удерживая в памяти вопрос, 

обдумывать ответ; 

рисовать и отвечать на вопрос; 

рисовать и слушать ответы 

товарищей (аналогично на всех 

занятиях по изобразительной 

деятельности, конструированию). 

       Упражнения в пользовании 

более сложной самостоятельной 

ситуативной речью  

Формировать у детей умение 

отвечать без заикания короткими и 

развернутыми предложениями в 

соответствии с требованиями 

взрослого при наличии наглядного 

материала («Скажи кратко, скажи 

полным ответом, подробнее...»; 

«Что находится (лежит) на ваших 

столах?», «Что приготовлено для 

занятия?» (Карандаши и бумага.) 

«Кто скажет полным ответом?» 

( У  нас на столах лежат 

карандаши и бумага.) «Кто 

скажет подробнее?» ( У  нас на 

столах лежат разноцветные 

карандаши и бумага.) 

Учить подбирать на один вопрос 

логопеда несколько сначала 

однословных, а затем развернутых 

ответов, характеризующих предмет 

с разных сторон: «Что можно 

сказать об этой коробке, какая 

она?» (Эта коробка картонная. Вы 

показываете прямоугольную 

коробку. У вас красивая новая 

коробка. Эта коробка пря-

моугольной формы. Эта коробка с 

красивым рисунком.)  

Учить строить рассказ, передавая в 

нем последовательность действий, 

выполняемых в процессе занятия 

по лепке, аппликации, рисованию 

или конструированию, сначала по 

вопросам логопеда, а затем 

самостоятельно. Учить составлять 

отдельные ответы и рассказы 

сначала с опорой на наглядный 

материал, а затем без него, по 

представлению. 

Учить отвечать на вопросы 

словосочетаниями и 

распространенными пред-

ложениями без опоры на 
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11 занятие. Воспитывать у детей способность выделять звук 

и определять его место в слове. Дидактическая игра 

«Придумай слово на данный звук». Закреплять умение 

делить слова на части. 

12 занятие. Развивать фонематический слух (звуки [с] — 

[з]). Дидактическая игра на умение определить место звука в 

слове «Угадай, какой общий звук». 

13 занятие. Знакомить с односложными словами, например: 

сыр, мак, кот. Учить записывать слова схематически, 

определяя количество звуков в слове. 

14 занятие. Развивать фонематический слух (звуки [с] — 

[ш]). Игра на определение места звука в слове. 

15 занятие. Развивать фонематический слух (звуки [з] — 

[ж]). Закреплять знания детей о слове, части слова, 

количестве частей в слове. 

16 занятие. Закреплять знания пройденного материала. Дать 

полный анализ предложения и слова устно и схематически. 

    Воспитание внимания к речи  

Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослых 

и своих товарищей на занятиях, использовать речевые 

модели логопеда и воспитателей (развернутые фразы, 

варианты фраз, рассказ) для построения собственных 

ответов.  

Учить детей точно выполнять поручения по вос-

произведению ряда последовательных действий.          

Упражнения в пользовании более сложной 

самостоятельной ситуативной речью  

Учить детей пользоваться без заикания краткими и 

развернутыми фразовыми ответами при наблюдении за 

живыми объектами, обследовании и осмотре натуральных 

предметов, игрушек, муляжей, рассматривании предметных 

и сюжетных картин и другого наглядного материала. 

Учить строить короткие и распространенные ответы в 

зависимости от требований логопеда, например: «Кто 

это?» (Кошка.) «Скажи полным ответом, кого я показала». 

(Вы показали кошку.) Учить детей подбирать несколько 

ответов на один вопрос, характеризуя разные признаки 

предмета и учитывая при этом ответы товарищей, чтобы не 

повторяться. 

Воспитывать умение быстро отбирать речевые средства 

(слова, грамматические формы) для построения ответов, 

пользуясь речевыми моделями логопеда. 

Учить точно использовать слова, обозначающие похожие 

действия: летит, прилетает, садится, опускается, взлетает, 

подлетает, улетает, вылетает и т. п. 

Учить детей пользоваться в ответах такими словами и 

словосочетаниями, как посуда, транспорт, хвойные деревья, 

домашние животные, зимующие птицы и т. д. 

Учить по вопросам составлять коллективно и ин-

дивидуально рассказы по картине.  

Учить придумывать на каждый вопрос несколько ответов, 

выбирать наиболее удачный. 

Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, 

усвоенные в I периоде. На занятиях воспитателя 

закрепляется активное пользование самостоятельной речью, 

усвоенной в предыдущем периоде на занятиях логопеда. 

Для закрепления правильной речи используются такие 

ситуации, как разговор во время дежурств, наблюдений и т. 

д. 

наглядный материал: Зимующие 

птицы. Домашние животные. Мы 

рисовали зимующих птиц и т. п. 

Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной 

речью, усвоенные в I периоде. 

III 

Март, 

апрель 

Расширять и уточнять знания детей по лекси-

ч е с к и м т е м а м :  «Весна», «Дикие животные», 

«Перелетные птицы», «Звери жарких стран».  

Уточнять и расширять представления детей о характерных 

признаках весны, учить сравнивать ее с зимой. 

Учить понимать причинно-следственные связи, 

     Воспитание внимания к речи 

Формировать у детей умение 

выслушивать и запоминать 

полностью все задания к 

предстоящей деятельности и 

выполнять ее в соответствии с ука-
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обусловленные изменениями в природе: солнце греет все 

теплее, поэтому тает снег, появляются сосульки, тает лед на 

реках, начинается ледоход; обилие влаги и тепла 

необходимо для роста растений; становится теплее, поэтому 

люди меняют одежду; кончились холода, поэтому птицы 

возвращаются на родину, вьют гнезда, выводят птенцов; с 

наступлением тепла появляются насекомые, у диких 

животных рождаются детеныши.  

Дать представления о пользе, которую приносят дикие 

животные и перелетные птицы.  

При изучении темы «Весна» знакомить детей с трудом 

взрослых по обработке почвы и подготовке ее к посеву и 

посадкам, уходу за плодовыми деревьями и кустарниками. 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

взрослых. 

Обогащать и активизировать словарь детей при 

формировании понятий: весна, дикие животные, перелетные 

птицы, звери жарких стран, труд взрослых. Расширять 

активный словарь за счет употребления названий наиболее 

распространенных перелетных птиц (грач, скворец, 

ласточка, жаворонок, соловей, журавль и др.), диких зверей, 

характерных признаков их внешнего вида, названий 

детенышей и т. д. 

     Воспитание внимания к речи  

Учить внимательно слушать связные рассказы логопеда, 

воспитателей и своих товарищей, чтобы затем вариативно 

использовать лексический материал в своих ответах. 

Воспитывать умение замечать ошибки в рассказах 

товарищей и удерживать их в памяти до конца рассказа. 

Закреплять у детей навыки по запоминанию устного задания 

и воспроизведению определенного ряда действий в 

определенной последовательности. 

      Упражнения в пользовании контекстной речьюУчить 

детей составлять рассказы без наглядной опоры сначала по 

вопросам, а затем без них.  

Учить составлять рассказы по картине, а затем — умению 

продолжать развивать по представлению сюжет, который 

мог бы быть после изображенного на картине действия.  

Аналогично учить детей составлять рассказ о том, что могло 

предшествовать изображенному на картине действию. 

Поощрять творческую активность детей в составлении 

рассказов на заданную тему, из личного опыта, по образцу 

рассказа логопеда и т. д.  

Воспитывать умение быстро отбирать речевые средства и 

правильно формулировать мысль. 

Учить пересказывать прочитанные тексты сначала по 

вопросам, затем без вопросов, учить продолжать рассказ 

товарища с того места, где он остановился. 

Учить детей отличать сказку по некоторым признакам от 

рассказа и в соответствии с заданием самим придумать 

сказку или рассказ.  

Учить самостоятельно делать вывод при сравнении 

предметов. 

Закреплять все навыки пользования самостоятельной речью, 

полученные ранее.  

На занятиях воспитателя поощряется активная речь детей, 

они пользуются самостоятельной речью, усвоенной в I и II 

периодах.  

Закрепление речевых навыков проводится и вне занятий: на 

прогулках, экскурсиях, при одевании, раздевании, 

дежурствах, посильном труде и т. д. 

занным порядком. 

Воспитывать внимание к речи 

товарищей (дети должны уметь 

замечать ошибки, допущенные в 

рассказе о предстоящей 

деятельности, и исправлять их) и к 

своей речи (замечать допущенные 

ошибки, неточности и са-

мостоятельно исправлять их).  

Воспитывать умение спокойно 

реагировать на дополнительные 

вопросы логопеда, воспитателя и 

замечания товарищей. 

Упражнения в пользовании 

элементарной контекстной 

речьюФормировать у детей умение 

отвечать на вопросы кратко и 

развернуто без опоры на образец 

рисунка, поделки, опираясь лишь 

на представления о предмете, 

явлении. 

Учить логично рассказывать о 

последовательности выполнения 

предстоящей работы, а также 

объяснять некоторые моменты, 

например: «Чем обусловлен выбор 

того или иного материала?» ( Я  

выбрал острые ножницы. Мне 

нужны острые ножницы, потому 

что я буду резать плотную 

бумагу.) Чем обусловлено то или 

иное расположение предметов на 

листе бумаги? («Почему ты 

нарисуешь дерево справа?» — 

Потому что слева на моем рисунке 

будет дом.) С чем связана такая 

последовательность в выполнении 

ряда операций? (Сначала я буду 

примеривать дверь и окно, а 

потом приклеивать. «Почему надо 

сначала примеривать?» — Сначала 

надо примерить дверь и окна, 

чтобы знать, сколько их 

уместится, а потом уже их 

наклеивать.)  

Закреплять у детей навыки 

пользования объясняющей речью 

путем выступления их в роли 

учителя («Объясни, как учитель, 

что и как надо делать...» «Объясни 

так, чтобы тебя поняли все 

дети...»).  

Учить детей умению не только пра-

вильно объяснить процесс 

выполнения работы, но и задавать 

конкретные 

вопросы, точно и кратно 

формулировать их. 

Упражнять детей в пользовании 

более сложной рассуждающей 

речью, например: «Как бы ты 

поступил, если бы тебе не дали 

зеленую краску?» — Я попросил бы 

зеленый лист бумаги и траву 

рисовать не стал бы, а только 
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цветы и деревья. « А  если бы я не 

дала ножницы, как бы ты 

выполнил задание? »— Я стал бы 

выщипывать из тонкой бумаги 

облака, как вы нас учили, и потом 

наклеил бы их и т. п.  

Учить детей предварительно 

планировать рассказ мысленно 

(про себя), а затем рассказывать его 

вслух. Учить умению 

перестраивать свой план, чтобы не 

повторять рассказ товарища.  

Совершенствовать стилистику дет-

ских рассказов.  

Обращать внимание детей на 

излишние повторы, незаконченные 

фразы, порядок слов в 

предложении, что способствует 

формированию внутренней речи. 

Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной 

речью различной сложности. 

На занятиях воспитателя и в 

специально организованных 

ситуациях (умывание, дежурство, 

уборка помещения и т. д.) 

закреплять у детей навыки са-

мостоятельной речи, 

приобретенные на предыдущих 

этапах обучения. 

IV 
Май, 

июнь 

Расширять знания детей о лете, насекомых, растениях.  

Уточнять и обогащать знания о характерных признаках лета, 

учить умению сравнивать лето с другими временами года.  

Познакомить детей со школой и библиотекой.  

Дать представления о том, что в школе учатся читать, 

писать, считать, о школьных принадлежностях (парты, 

доска, мел, портфель, книги (учебники), тетради, ручки, 

карандаши, линейки, разрезная азбука). 

Дать представление о том, что в библиотеке хранятся книги, 

их можно брать и читать дома или в читальном зале.  

Познакомить с такой профессией, как библиотекарь.  

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь детей при 

формировании понятий о лете, насекомых, растениях, 

школе, библиотеке. 

    Воспитание внимания к речи  

Закрепить навыки умения внимательно выслушать любого 

собеседника как на занятиях, 

так и вне их: не перебивать, не вмешиваться в разговор, 

запоминать ошибки, неточности в речи товарищей, уметь 

поправлять ошибку.  

Воспитывать умение спокойно реагировать на замечания 

взрослых и товарищей, правильно выполнять сложные 

поручения. 

      Упражнения в пользовании более сложной 

контекстной речью  

Закрепить навыки пользования самостоятельной связной 

речью различной сложности, как ситуативной, так и 

контекстной.  

Большее количество упражнений отводить на закрепление 

сложной контекстной речи. 

Упражнять детей в составлении творческих рассказов и 

сказок по картине, по образцу логопеда, из личного опыта, 

придумывании конца к рассказу. Учить детей использовать 

в рассказах сравнения, определения и другие выразительные 

      Воспитание внимания к речи 

Закрепить все навыки речевого 

поведения, полученные за год: 

внимательно слушать речь всех 

окружающих (взрослых, близких, 

родных, незнакомых людей, своих 

товарищей), выслушивать до 

конца, понимать содержание 

сказанного, правильно выполнить 

просьбу или поблагодарить за 

совет, пожелание; уметь объяснить 

понятно, кратко или развернуто, 

отвечая на вопрос взрослого.  

Замечать ошибки в речевом 

поведении своих товарищей, уметь 

объяснить ошибку, предложить 

вариант правильного ответа, 

способа поведения. 

     Упражнения в пользовании 

более сложной контекстной 

речью  

Закреплять навыки построения 

последовательного рассказа о 

предстоящей деятельности, 

задуманной самими 

детьми, и предварительного 

мысленного планирования с 

учетом прослушанных рассказов 

детей.  

Широко практикуются прерывание 

рассказов ребенка вопросом 

логопеда, требующим дополнения, 

объяснения или рассуждения, а 

иногда и доказательства только что 

сказанного.  
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средства (интонация, пауза, подражание голосам дейст-

вующих лиц в сказке или рассказе).  

Воспитатель на своих занятиях и в различных режимных 

моментах должен закреплять все речевые навыки детей, 

усвоенные на протяжении года. 

Учить детей одно и то же 

содержание своей деятельности 

передавать развернуто и кратко, 

называя лишь основные операции в 

предстоящей работе. Закреплять 

все формы ситуативной и 

контекстной речи.  

На занятиях воспитателя закрепля-

ются навыки самостоятельной 

речи, усвоенной на предыдущих 

этапах обучения. 

2.2.Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими 

дизартрией 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации 

речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, 

устранениюсопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических 

ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов 

артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и 

степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. 

В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению 

произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо 

также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

2.3. Общекорригирующие упражнения 

      Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

      Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие 

упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро (одной и 

двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь – 

ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко – цепь – 

щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) 

на основе образца; 
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• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя 

и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

2.4.Работа по развитию графических навыков 

      Овладение графическими навыками – обязательный элемент готовности к обучению 

письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с 

нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, 

рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом время 

выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

2.5.Взаимодействие логопеда со специалистами ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 
зависит от преемственности в работе всех специалистов, и прежде всего, учителя-логопеда и 
воспитателей.  
Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляется в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  
При организации образовательной деятельности специалисты используют различные формы 
работы с детьми, создавая при этом единое коррекционно-образовательное пространство. 

 

2.5.1.Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление конкретного взаимодействия  воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

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

разграничены (табл.1).  

 

Таблица 1. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
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Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоление 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе.  

2 . Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков.  

2 . Обследование общего развития детей, 

состояние их знаний и навыков по программе 

предшествующей  возрастной группы. 

3 . Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определения 

уровня речевого развития ребенка. 

3 . Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4 .Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом.  

5 . Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5 . Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания.  

6 . Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6 . Расширение кругозора детей. 

7 . Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7 . Уточнение имеющегося словаря детей , 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8 . Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8 . Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9 . Развитие подвижности речевого аппарата,  

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9 . Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

10 . Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10 . Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию , включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда. 

11 . Обучение детей процессам звуко-слоговой 

структуры слова. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12 . Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12 . Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида.  

13 . Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования  в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14 . формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации. 

14 . Контроль за речью детей  по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок.  

15 . Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения.  

15. Развитие диалогической речи через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16 . Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении. 
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2.5.2.Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность логопеда и музыкального руководителя, 

представляет собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии 

неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации детей. Во время 

проведения такой интегрированной деятельности развитие речи идет с помощью синтеза слова, 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. Совместная 

коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны – устраняет нарушенные речевые 

функции, а с другой – развивает функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую 

функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания и 

воспроизведения речевого и двигательного материала. Взаимодействие логопеда и музыкального 

руководителя осуществляется по трем направлениям: 

1. диагностическое;  
2. коррекционно-развивающее;  
3. информационно-консультативное. 
 

Осуществляя взаимодействие следует: 1. Учитывать структуру речевого нарушения; 2. 

Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 3. Учитывать 

уровень формирования общей культуры, наличие качеств, приобретенных в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности. 
 
 

2.5.3.Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре 

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

способствует эффективности и прочному закреплению результатов логопедической работы. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ТНР занимается не только 

учитель-логопед, но и инструктор по физической культуре. Если учитель-логопед развивает и 

совершенствует речевое общение детей, то инструктор по физической культуре на специальных 

занятиях с детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. 

Особое внимание обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом 

звуков, закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. В начале 

учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с диагнозами детей 

(их речевой характеристикой), психологической характеристикой и возрастными особенностями. 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи 

формирования речедвигательных навыков. В ходе совместной коррекционно-развивающей 

деятельности инструктором по физической культуре осуществляются следующие задачи: - 

развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; - координации движений; - 

общей и мелкой моторики; - закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной 

речи; - речевого и физиологического дыхания; - формирование темпа, ритма и интонационной 

выразительности речи; - работа над мимикой лица. 

Участники Функции участников в процессе преодоления речевых 

коррекционного нарушений у дошкольников 

процесса  

Учитель-логопед: 1.Изучение уровня речевых, познавательных и 
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 индивидуально-личностных особенностей детей, определение 

 основных направлений и содержания работы с каждым 

 ребенком. 

 2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

 ритма и выразительности речи, работа над просодической 

 стороной речи. 

 3.Коррекция звукопроизношения. 

 4.Совершенствование фонематического восприятия и 

 навыков звукового анализа и синтеза. 

 5.Формирование слоговой структуры слова. 

 6.Формирование  послогового чтения. 

 7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

 8.Обучение связной речи. 

 9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

 10.Развитие всех психических функций. 

  

Воспитатель: 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

 2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

 детей по текущей лексической теме в процессе всех 

 режимных моментов. 

 3.Систематический контроль над  поставленным звуком и 

 грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

 режимных моментов. 

 4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

 естественного общения. 

 5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

 знакомство с худ. литературой и творчеством детских 

 писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

 рассказов). 

 6.Закрепление навыков чтения и письма. 

 7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях 

 

по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале 

  

Музыкальный 

руководитель: 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, знакомство с 

творчеством детских композиторов). 

  

Инструктор по 

физической культуре: 

1.Развитие слухового, зрительного, пространственного 

восприятия; - координации движений; 

2.Общей и мелкой моторики; 

3.Закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в 

свободной речи; 

4.Развитие  речевого и физиологического дыхания; 

5.Формирование темпа, ритма и интонационной 

выразительности речи; 

6.Работа над мимикой лица. 

Медицинские 

работники 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно- 

педагогическом и лечебно-оздоровительном. 
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 2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом 

ребенка. Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса по текущей лексической теме в процессе общения с 

ребенком в семье. 

3.Систематический контроль над поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи в процессе общения с 

ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя- 

логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости проведение 

курса лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 



2.6.Взаимодействие логопеда с родителями. 

Для повышенияэффективности работы логопеда ДОУ является чрезвычайно 

актуальным тесная связь между логопедом и родителями. Задача логопеда – 

помочьродителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, 

вооружитьопределенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, 

наполнитьконкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и 

закреплениюполученных знаний.Особенно, это важно для детей, посещающих 

коррекционно-логопедическиезанятия, так как родители таких детей помимо знаний 

педагогических, должны уметьиспользовать специальные знания, которые они могут 

применить дома при занятиях со своим ребенком. 

Осуществление коррекционно-развивающей деятельности происходит комплексно, в 

двух направлениях – коррекционно-педагогическом и оздоровительном. 

-Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в 

процессе общения с ребенком в семье 

-Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической правильностью речи 

в процессе общения с ребенком в семье. 
-Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с худ. литературой, 
творчеством детских писателей, работа над пересказом и составление всех видов рассказов).
-Закрепление речевых навыков и психологических функций - по заданию учителя-логопеда 
: через речевые игровые упражнения, через игры на внимание, память, логическое 
мышление, воображение.

Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения.

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями:
словесные, наглядные и практические

К словесным формам относятся:  
БеседыИх цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 
родителей в коррекционный процесс.  
Консультации индивидуальные –каждый родитель должен как можно больше знать о 

речевомнарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как 

заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед 

старается вызвать у них желание сотрудничать. 
 
Родительские собрания –здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия,формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти 

встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение информации для 

родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры. К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок –он отражает тему занятия.Рубрика“Домашнее задание”даёт 

родителямпрактические рекомендации по формированию различных речевых навыков, 

например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи 

ребёнка, например: как проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как 

позаниматься дома по лексической теме. Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей 

с играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых 

навыков.  
Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки -представляют собой сменяемый2-
3раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от 
семьи  
к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и 
индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 
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индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в 

семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, 

глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства.  
К практическим формам работы можно отнести:  
Открытые занятия Занятия-практикумы -взрослые,которые не могут заниматься с 
детьми дома из-за отсутствия  
навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности, приходят 

на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается 
на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-

развивающих задач.Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 

.Единый логопедический режим в ДОУ и требования к нему 

1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть правильной, 

доступной; нельзя торопить ребенка с ответом; необходимо постоянно одобрять ребенка, 

поощрять правильную речь.Благожелательное отношение взрослых к детям, страдающим 

разнообразными нарушениями речи. Создание в ДОУ благоприятной внешней среды, 

спокойный эмоциональный фон, уважение, доверительное отношение. 

2. Постоянная стимуляция ребенка к речевому общению. Все работники ДОУ и 

родители имеют обязанность – постоянно требовать от детей соблюдения речевого дыхания 

и правильного произношения. 

3. а) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны знать схему 

нормального развития речи ребенка и оформить памятку для родителей; 

б) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны иметь речевой 

профиль детей – логопатов, знать их логопедическое заключение и состояние речевого 

развития. 

4. а) Воспитатели ДОУ должны вести систематическую работу по воспитанию 

звуковой культуры речи и развитию всех других сторон речи. 

б) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны вести с 

нуждающимся в этом ребенком логопедическую работу перед зеркалом, выполнять задания 

логопеда по индивидуальным тетрадям и альбомам, вести тетради для занятий. 

5. а) Родители должны уделять серьезное внимание речи ребенка, стимулировать 

правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто рассказывать педагогам о 

событиях в жизни ребенка в саду и семье. 

б) Родители детей с нарушениями речи должны систематически выполнять задания 

логопеда по закреплению поставленных звуков словаря по темам, закреплению навыков 

грамматического строя речи, связной речи. Оформлять тетради красочно, аккуратно. 

Следить за правильным произношением ребенка.  

.Обучение на логопедических занятиях 

Обучение на занятиях –основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение дляформирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениямипроявляются 



44 
 

особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность,недостаточная сформированность игровой 

деятельности.Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, вариативности их проявлений в разных формах речи, в 

разной степени несформированность фонематического восприятия, чтов целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В 

связи с этим в программепредусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятийсостоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений,направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороныречи, характерных для разных нозологическихформ речевой патологии – 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др.  

На индивидуальных занятиях логопедимеет возможностьустановить эмоциональный 

контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорректироватьнекоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, сгладить невротическиереакции. На индивидуальных занятиях 

ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука 

иавтоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом 

и обратном слоге, словах несложнойслоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цельподгрупповых занятий– воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должнынаучиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой,меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения.Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с их интересами.Важной в методическом аспекте особенностью 

индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носятопережающий характер 

и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического 

материала нафронтальных занятиях. 

Фронтальные фонематические занятия предусматривают усвоение произношения 

ранее поставленных звуков влюбых фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Одновременнообеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

Этопозволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение,разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Рабочая программа не является статичной по своемухарактеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей ипотребностей воспитанников. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 
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эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

речевого нарушения или уровень 

речевого развития. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы с ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи). 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация предметной среды речевого развития детей 

 

 Зеркала (индивидуальные и 1 большое)

 Магнитная доска и комплект материала к ней.
 Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального сопровождения к 

занятиям.

 Компьютер и компьютерные игры.

 Принтер, сканер.
 Наборное полотно.

 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями.

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания.
 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для 
развития направленной воздушной струи.
 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики.
 Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики, 
массажные коврики.
 Наглядный материал по календарно-тематическому планированию: «Профессии», 
«Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 
«Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», 
«Космос», «Земля - наш дом родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», 
«Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 
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животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», 
«Москва», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки».

Пособия для формирования правильного звукопроизношения:
 - серии предметных картинок для постановки звуков,

 - относящихся к разным фонематическим группам:
 - гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, глухие и звонкие, твёрдые и 
мягкие;
 - «звуковые пеналы»

 - карточки для определения позиции звуков в словах

 - сигнальные карточки
 - карточки для фонетических упражнений

 - схемы слов
 - пособие «Поезд»
 - позиционные карточки

 

Пособия для развития связной речи:  

 - серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2-3) до 
более сложных (3-5)
 - схемы для составления описательных рассказов

 - сюжетные картинки для составления предложений

 - наглядно-дидактические пособия по лексическим темам
 - атрибутика для драматизации диалогов

 - сюжетные картины

 - тексты рассказов и сказок
 - И.В. Нищева «Иллюстрационный материал к 
занятиям» Пособия по подготовке детей к обучению грамоте:
 - кассы букв по количеству детей в подгруппе;

 - схемы для составления и чтения слогов, набор карточек-слов;

 - наборы для составления схем предложений;

 - схемы для составления слогов;
 - упражнения на словообразование, отработку слитного чтения.
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