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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(далее Рабочая программа), реализуемая в МБДОУ «Детский сад «Радуга»,  разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ФАОП ДО), Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.  

Рабочая программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной направленности 

(совместное образование детей с нормальным речевым развитием и детей с нарушениями речи) в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Радуга», адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 3-7 лет с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). Программа составлена на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» Н.В. Нищевой, «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. 

Лопатиной, «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

07.12.2017, Протокол № 6/17, «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 07.12.2017, Протокол №6/17. 

Рабочая программа  коррекционной образовательной деятельности  учителя-логопеда в МБДОУ «Детский сад «Радуга»   

рассчитана на 2023-2024 учебный год и предназначена для детей 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития и для детей с функциональными расстройствами зрения (далее ФРЗ), зачисленных решением ЦПМПК. 

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация Программы для детей тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), детей с ФРЗ и задержкой психического развития 

(далее ЗПР) подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 



Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. В Программе раскрыта последовательность 

формирования речи как средства общения и познания окружающего мира, использование разных форм словесной речи (устной, 

письменной) в зависимости от этапа обучения.  

Данная Рабочая  программа является нормативно - управленческим документом дошкольного образовательного 

учреждения, характеризующим  систему  психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях 

воспитательно-образовательного процесса.   

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде 

целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направленности. 

Образование воспитанников осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Целью реализации Программы является построение системы коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, обеспечивающей создание условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), детей с ФРЗ и детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), формирования социально значимых качеств личности ребенка, необходимых ему для 

успешной социализации, на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Одной из основных задач РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования.  

РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда предусматривает:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, с функциональными расстройствами зрения и задержкой психического развития; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие фонематического слуха и восприятия; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

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

составляющих звуковую оболочку слова); 



 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, ЗПР, ФРЗ;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие связной речи;  

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками МБДОУ; 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с РП носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

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

РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда ориентирована на детей 6-7 лет с такими речевыми 

нарушениями, как ОНР различных уровней.  

РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 возрастного состава детей;  

 диагнозов (логопедических заключений) поступающего контингента детей.  

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Ответственность за реализацию РП коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях групп комбинированной направленности ДОУ  полностью возлагается на 

администрацию  МБДОУ «Детский сад «Радуга»  (заведующего, старшего воспитателя), ЦПМПК. 



Решение задач, поставленных в РП, позволит сформировать у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе; а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретической основой РП являются:  

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

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психическихфункций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в РП учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности);  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам 

ребенок становится субъектом образования; 

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

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Эффективное решение проблемы преодоления нарушения речи возможно при соблюдении ряда условий, одним из 

которых является определение теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к 

осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. 



Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными 

причинами, а также иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных 

формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания дошкольников с нарушениями зрения определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, 

характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями речи (ОНР), ЗПР, ФРЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении РП; 

2) учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и 

потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону 

ближайшего развития», что соответствует требованиям ФАОП и ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 

предлагаемой информации; 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях групп комбинированной 

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

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей 

развития). 

 



 

1.4.  Характеристика контингента воспитанников. 

Программа рассчитана на пребывание детей в старшей группе комбинированной направленности с пятилетнего возраста. 

Она создавалась для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольники с нарушением зрения и с тяжелыми нарушениями речи, а также задержкой психического развития – это 

дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуславливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение 

о тесной связи развития мышления и речи  (Л.С. Выготский), что сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному  формированию психики. 

В ДОУ комплектование групп комбинированной направленности, реализующих совместное образование здоровых детей 

и детей с ОВЗ, осуществляется в соответствии с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников (п. 1.12 СанПиН 2.4.1.3049-13). Группы комбинированной направленности посещают дети, получившие 

заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии и имеющие статус ОВЗ. Зачисление детей в группы 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

Всего детей, имеющих статус ОВЗ – 25 детей, из них 16 детей с ТНР, 8 с ЗПР, 1 ребенок с ФРЗ. 

Распределение детей, имеющих нарушения речи по группам на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Название группы Возраст 

детей 

Количество детей Статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) всего девочек мальчиков 

1.  Подготовительная к школе группа 

«Малинка» комбинированной 

направленности 

6 – 7 8 3 5 Установлен статус обучающегося с ОВЗ 

2. Подготовительная к школе группа 

«Колокольчик» комбинированной 

направленности 

6 - 7 9 4 5 Установлен статус обучающегося с ОВЗ 



3. Младшая группа «Незабудка» 

комбинированной направленности 

3-4 6 2 4 Установлен статус обучающегося с ОВЗ 

4. Младшая группа «Яблонька» 

комбинированной направленности 

3-4 2 1 1 Установлен статус обучающегося с ОВЗ 

Всего   25 10 15  

 

По состоянию на 2023 – 2024 учебный год 25 детей имеют статус обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

 

РП разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями речи как общее недоразвитие речи 

(всех уровней). 

 

1.4.1. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи I уровня. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Группы комбинированной направленности посещают дети с разным уровнем общего недоразвития речи: 

Активный словарь детей с ОНР 1 уровня  находится  в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 



В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

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

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться. 

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

например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

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

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 

попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

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

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с  ОНР 1 уровня ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 



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

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

 

1.4.2. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи II уровня. 

 Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик 

и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном 

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

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

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

аграмматично изменение имен существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени 

в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться 

в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

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

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня  не владеют. 



У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

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

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

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

звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то жевремя 

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

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: 

банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 



произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки  вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

1.4.3. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи III уровня. 

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня  наблюдается неточное знание и неточное 

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

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 

сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

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

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

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

редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может 

и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 



недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода(пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и прилагательных.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный ипрефиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются 

в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 



Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

1.4.4. Общая характеристика детей с дизартрией. 

В анамнезе ребенка с симптомами дизартрии, как правило, упоминаются чрезмерное двигательное беспокойство, 

постоянный и беспричинный плач, стойкие нарушения сна, слабость крика, отказ от груди, трудность удержания соска, вялость 

акта сосания, частые поперхивания, обильные срыгивания, быстрая утомляемость (К. А. Семенова, Е. М. Мастюкова).  

Показатели психомоторного развития детей колеблются от нормы до выраженной задержки. Дети, как правило, 

соматически ослаблены, иногда у них отмечается судорожный синдром. 

У значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено. Первые слова появляются в возрасте 1.5-2 года. 

Фразовая речь появляется в 2-3 года, а в некоторых случаях - в 4, При этом речь детей остается фонетически не сформированной 

(Р. И. Мартынова, Г. В. Гуровец и С. И. Маевская). 

При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая выявляется в ходе специального обследования с 

применением функциональных нагрузок. Наличие у детей симптомов органического поражения центральной нервной системы 

есть основной диагностический критерий дизартрии (Р. А. Белова-Давид, Г. В. Гуровец и С. И. Маевская, Л. В. Лопатина, Р. И. 

Мартынова, Л. В. Мелехова, Е. Ф. Соботович, О. А. Токарева). Эти симптомы проявляются в виде расстройства двигательной 

сферы: в состоянии артикуляционной и мимической мускулатуры, обшей и мелкой моторики. 

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, неловкими, скованными, 

недифференцированными движениями. Может отмечаться ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, 

преимущественно с одной стороны, встречаются синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная 

недостаточность двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена, движения являются непродуктивными и 

бесцельными. 

Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание мышечного тонуса в руках при подъеме их вверх, легкий 

тремор пальцев, уход языка в больную сторону, легкие гиперкинезы языка. 

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией проявляется при выполнении сложных 

двигательных актов, требующих четкого управления движениями, точной работы различных мышечных групп, правильной 

пространственно-временной организации движений. 



Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются преимущественно в нарушении точности, 

быстроты и координации движений. Пальцевые пробы полноценно не проявляются, так как снижена кинестетическая память. 

Между уровнем несформированности ручной и артикуляционной моторики установлена существенная корреляция (М. М. 

Кольцова, Л. В. Лопатина и др.). 

Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-дизартриков, как правило, отмечаются парезы, 

изменения мышечного тонуса, гиперкинезы. 

Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорно-двигательного аппарата проявляются в нерезко 

выраженной форме. 

Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обусловлены нарушением функционирования тех 

двигательных нервов, которые участвуют в артикуляции (Е. М. Мастюкова, О. В. Правдина, О. А. Токарева, М. Б. Эйдинова и Е. 

Я. Правдина-Винарская и др.). 

В силу поражения подъязычного нерва (XII пара) ограничиваются движения языка в сторону, вверх, вперед, корень языка 

пассивен, спинка языка напряжена, может отмечаться слабость одной половинки языка, язык беспокоен, напряжен, движения 

его некоординированные их амплитуда сокращена, характерно нарастание утомления, а также повышенная саливация.  

При поражении язык о глоточного (XI пара) и блуждающего (X пара) нервов отмечается недостаточность сокращения 

мягкого неба, отклонение маленького язычка в сторону с легким парезом небной занавески с противоположной стороны. 

Недостаточность иннервации органов артикуляции оказывает влияние не только на артикуляцию при произнесении 

отдельных звуков, но и на переключаемость отдельных движений, 

При асимметрии лицевых нервов (VII пара) наблюдается легкая сглаженность носогубных складок справа и слева, что 

вызывает слабое надувание щек с одной стороны. Из-за слабой иннервации нижней челюсти рот может быть приоткрыт. 

Исследование состояния мимической мускулатуры чаще всего выявляло затруднения в выполнении таких заданий, как 

поднимание бровей и поочередное зажмуривание глаз (зажмуривание сразу двух глаз или зажмуривание только правого глаза), 

что связано с поражением лицевого нерва (VII пара). 

Особенно часто нарушаются дифференцированные движения губ, кончика и спинки языка. В одних случаях наблюдаются 

некоторая скованность движений, невозможность выполнения сложных движений, в других - двигательное беспокойство, 

гиперкинезы языка и лицевой мускулатуры, трудность или невозможность нахождения и удержания заданных артикуляционных 

поз, синкинезии (опускание век при открывании рта, движения нижней челюстью при поднимании языка вверх и т.д.). 



Изменяется скорость переключения речевых движений, что вызвано нарушением восприятия двигательного ряда, 

возникновением персевераций и перестановок (Г. В. Гуровец и С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. Ф. Соботович).  

Таким образом, движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного аппарата у детей со стертой формой 

дизартрии характеризуются быстрой истощаемостью, низким качеством, не имеют достаточной точности, плавности, часть их 

выполняется вяло, с недостаточной мышечной силой, не в полном объеме. 

У детей с дизартрией страдает не только двигательное звено речевой системы. Имеют место расстройства 

кинестетического восприятия артикуляционных поз и движений. Нарушение обратной кинестетической афферентации может 

задерживать интеграцию различных функциональных систем, имеющих непосредственное отношение к речевому процессу 

(двигательно-кинестетической, слуховой и зрительной систем). 

Как отмечала О. В. Правдива, нарушения речевой моторики являются ведущим патологическим звеном при дизартрии. 

Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям фонетической стороны речи: страдает артикуляция, голос 

и другие просодические компоненты языка. 

Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях артикуляции, в смешениях, заменах и пропусках 

звуков. При этом антропофонические дефекты звукопроизношения явно преобладают над фонологическими, так как 

расстройства звукопроизношения связаны с паретическими явлениями в отдельных группах мышц органов артикуляционного 

аппарата. Нарушения произношения шипящих звуков и соноров «р» и «л» вызываются недифференцированностью и малой 

амплитудой движений кончика языка. Напряжение корня языка, оттянутостъ его вглубь ротовой полости, выгорбленность 

приводят к велярному или увулярному ротацизму, смазанному произнесению заднеязычных звуков. Наиболее часто 

встречающимися искажениями являются боковое произнесение свистящих, шипящих и «р», межзубное произнесение 

переднеязычных («т», «д», «н», «л», «с»), смягченное произнесение всех согласных звуков: из-за спастического напряжения 

средней части спинки языка. 

Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки заменяются более простыми по своим 

артикуляторно-акустическим признакам: щелевые звуки - взрывными, звонкие - глухими, шипящие - свистящими, твердые - 

мягкими, аффрикаты расщепляются на составляющие их звуковые элементы. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии 

является не только недостаточность произвольных артикуляционных движений, но и слабость их кинестетических ощущений. 

 

 

 



1.4.5. Общая характеристика детей с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического 

плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых 

характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. 

Дети с органическим поражением ЦНС составляют самую представительную группу среди детей с ОВЗ. У таких детей 

нарушены все стороны развития: мотивационно-потребностная, социально-эмоциональная, моторно–двигательная, 

познавательная деятельность (восприятие, память, мышление и речь). Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке 

сроков возникновения и качественном своеобразии всех видов детской деятельности, и особенно ведущей деятельности 

раннего возраста - предметно-игровой. 

Итак, дети с ОВЗ  - это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является сам дефект. Ведь 

именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

Л. С. Выготский отмечает необходимость включать детей с ограниченными возможностями здоровья в различную 

социально значимую деятельность, направленную на формирование детского опыта. Он же вводит понятие «структура 

дефекта». 

Первичное нарушение, например, нарушение слуха или зрения влечёт за собой вторичные отклонения в развитии. При 

разной первичной причине многие вторичные отклонения в младенческом, раннем, дошкольном возрастах могут иметь сходное 

проявление. 

Вторичное отклонение носит системный характер, и изменяет всю структуру психического развития ребенка. 

В целом нарушений развития может быть множество, в связи, с чем выделяются различные категории детей с 

ограниченными возможностями. 

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

 дети с нарушением зрения (функциональное расстройство зрения); 

 дети с нарушением речи; 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

 дети с множественными нарушениями (сочетание двух, трех и более нарушений).  



 

Дети со статусом ОВЗ имеют следующие особенности: 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного 

времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный 

анализ формы, установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки 

организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и 

умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над логической, 

наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.  

6. Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-

логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли бедны. 

9. Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы.  

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей 

явлений психомоторной расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность 

влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений (планирование 

предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать 

в определенном темпе). 

Можно отметить следующие типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ: 

 отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об окружающем мире; 



 темп выполнения заданий очень низкий; 

 нуждается в постоянной помощи взрослого; 

 низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

 низкий уровень развития речи, мышления; 

 трудности в понимании инструкций; 

 инфантилизм; 

 нарушение координации движений; 

 низкая самооценка; 

 повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью): 

болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении; 

 высокий уровень психомышечного напряжения; 

 низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

 для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство; у 

других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству.  

Рассмотрим некоторые психологические характеристики развития детей с ограниченными возможностями. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 

всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У 

детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 



мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Дети с соматическими заболеваниями - не имеющие видимых дефектов, имеющие сохранный интеллект и с первого 

взгляда ничем не отличающиеся от остальных. У таких детей слабо развита познавательная сфера, отмечается недоразвитие 

личности, интеллектуальная пассивность, ограниченный объем принятой информации, низкая способность к обобщениям, 

быстрая потеря интереса к занятиям. 

 Дети с интеллектуальной недостаточностью. 

Среди детей раннего возраста, имеющих психическую патологию развития, наиболее многочисленную группу составляют 

дети  интеллектуальной недостаточностью. 

Развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью с первых дней жизни отличается от развития нормальных детей. 

У них отмечаются задержки в физическом развитии, общая психологическая инертность, снижен интерес к окружающему 

миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического слуха. По-иному у них складываются соотношения 

в развитии наглядно- действенного и словесно-логического мышления. Многие такие дети начинают говорить только к 4-5 

годам. Речь такого ребенка не выполняет своей основной функции - коммуникативной. 

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР). 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов- представлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от которого они зависят. Такая 

тревожность имеет тенденцию с возрастом прогрессировать. 



Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают 

контактировать с детьми более младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми они могут 

контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них преобладают ситуативно-деловые формы 

общения, основывающиеся на предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена сниженная потребность в 

общении. В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается недостаточная сформированность его 

мотивационной основы. Потребность в игре у этих детей резко снижена. 

Таким образом, дети с ограниченными возможностями – это дети, которые имеют какие-либо отклонения от нормального 

физического или психического развития, препятствующие общему развитию. 

 

1.4.6. Характеристика речи детей с ЗПР.  

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. В зависимости от происхождения 

(церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные варианты 

отклонений в эмоционально - волевой сфере и в познавательной деятельности. Этиология ЗПР связана с конституциональными 

факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в 

основном с органической недостаточностью центральной нервной системы генетического характера воспитания.  

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном темпе психического развития. При задержке 

психического развития конституционального происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и 

личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции.  

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов формирования ЗПР:  

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с 

психическим инфантилизмом;  

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и цереброастенических состояний. При 

задержке психического развития имеет место неравномерность формирования психических функций, причем отмечается как 

повреждение, так и недоразвитие отдельных психических процессов. Отмечаются следующие основные черты детей с 

задержкой психического развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, 

слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, 

трудности звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности.  



Игровая деятельность полностью не сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей страдают 

все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. 

Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, 

отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности.  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию 

речи и всех её функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 8 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей четвертого-

пятого года жизни, до наличия фразовой речи с грубыми лексико-грамматическими ошибкам в речевых высказываниях. Даже 

те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и 

психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» 

мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей 

характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при 

длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере 

ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением 

познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции.  



Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру 

дефекта. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций, дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия 

и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности антонимических и синонимических 

средств языка. 

Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи.  

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, 

им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым 

разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

 

1.4.7. Общая характеристика детей с ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, что 

характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного 

восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и 

дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, 

состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный 

глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа 

детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций 

позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. 

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, 



астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: 

монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); 

амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней 

и другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные 

степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального 

механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или 

бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и 

развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного 

развития триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-

восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и 

образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения 

его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения 

– повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического 

зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве 

случаев – «выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать 

определенные, в том числе значительные, трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов,  

в зрительном контроле движений, действий. 



У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, 

амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности 

развития и протекания зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной 

координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, 

чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения 

«рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет 

ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов 

окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и 

проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются 

и особенности психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных 

зрительных функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и 

характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с 

ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в 

развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия общего темпа развития 

ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей 

степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии зрительного восприятия, 

его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об 

окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 



- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с обедненным 

запасом представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративных 

психических и психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска 

возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях 

достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение 

зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений окружающего мира, 

экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, зрительно-моторной 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью 

чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие 

и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения 

может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, 

любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  



- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения зрения практически 

отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых 

определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К 

развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) 

приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 

зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

 

1.5. Срок реализации данной программы. 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

1.6. Промежуточные целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР и с 

ФРЗ. 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы в виде промежуточных целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как 

результат правильно организованных условий  реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения 

ими программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической диагностики не может 

быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 

Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы 



независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. Ее проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги, психологи) и только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и 

развития детей, Программа «Детство» предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР и ФРЗ 

Характеристики возможных достижений ребенка в речевом развитии: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- 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; 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста); 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонетического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов и предложений; 

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

Результаты освоения Программы к 7 годам 

В итоге логопедической работы дети могут научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

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

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

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

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

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка, падежные, родовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употреблять адекватно; 

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

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

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и сочетания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

 

 



1.7. Промежуточные целевые ориентиры в логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

В итоге логопедической работы у детей 6-7 лет с нарушениями речи (ОНР, ЗПР) возможны следующие достижения:  

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;  

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

- правильно передает слоговую структуру слов, используемую в самостоятельной речи;  

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ;  

- владеет элементарными навыками пересказа;  

- владеет навыками диалогической речи;  

- владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных от имен 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных;  

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка;  

- использует в спонтанном общении слова различных лексико - грамматических категорий (существительных, глаголов, 

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

- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов в пределах программы. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Система коррекционно-развивающей работы в старшей группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

В старшей группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование обучающихся с ТНР, ФРЗ, 

ЗПР и здоровых детей. Воспитанник с ОНР получает образование по рабочей программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, при разработке которой учитываются особенности психофизического развития 

воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога). 

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.  

В системе коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы предусмотрено взаимодействие всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

2.2. Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей    

с ТНР 

 

Содержание коррекционной работы учителя – логопеда с детьми, имеющими ТНР, базируется на  соответствующих 

разделах программ «Программа воспитания  и обучения  детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа 

детского сада)» Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина, М.: МГОПИ, 1993., Н.В. Нищева «Программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР: 4-7 лет», Детство-Пресс, 2009, и раскрывается в рабочей программе, 

разработанной учителями – логопедами. 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя логопеда – развитие коммуникационной функции речи. 

Задачи:  

1. Коррекция нарушений произношения: 

- формирование речевого дыхания; 

- развитие голоса; 

- преодоление нарушений и развитие артикуляционной моторики; 

- постановка и автоматизация звуков. 

2. Формирование фонематического восприятия. 

3. Формирование лексической стороны. 

4. Формирование грамматического строя. 

5. Развитие связной речи. 

6. Подготовка к обучению грамоте. 

Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 



- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

Шестой год жизни  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, частей по всем 

изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использованием в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

  Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения, 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками. 



 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение  составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2-3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Развитие произносительной стороны речи. 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционные признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова. 



 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из тех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

 Закрепить понятие звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласны звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга док конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

 

2.3. Содержание логопедической работы с детьми разного уровня речевого развития (по Лопатиной Л.В.)  
 

2.3.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 1 уровня. 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой активности детей с первым 

уровнем речевого развития  на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. У детей формируется мотивационно - потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  



На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей ОНР 1 уровня  учат понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, 

сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по 

развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие 

способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-

логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова.  

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают развитие предметно-

игровой деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с ОНР 1 уровня  приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в 

дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться 

жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на 

занятиях, проводимых различными специалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни 

родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми,  

имеющими ОНР 1 уровня 

 Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание неуспеха); 

 формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками; 

 развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, 

внимания, памяти, мышления; 

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 



 расширять понимание речи детьми; 

 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей 

взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий(вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения. 

 

2.3.2. Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 1 уровня  

1. Преодоление речевого и неречевого негативизма.  

 Установление контакта с ребенком.  

 Повышение эмоционального тонуса ребенка.  

 Включение его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок». 

 Воспитание у ребенка уверенности в своих силах.  

 Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

2. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  

 Привлечение внимания ребенка к предметам. 

 Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию.  

 Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет). 

 Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; 

круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с 

вкладышами, противопоставление предметов по форме по принципу «такой —не такой», различение предметов 

контрастных и близких по форме).  

 Развитие стереогноза.  

 Соотнесение формы предмета со словом. 

 Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, маленький, средний, самый 

большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий).  

 Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «такой —не такой»; выбор 

предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка разнородных предметов по 



величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или 

убывания) и т. п. 

 Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. 

 Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый).  

 Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой —не такой»; выбор предметов одного цвета из 

группы разных по форме и величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.).  

 Соотнесение цвета предмета со словом. 

 Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение 

местонахождения источника звука. 

 Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. 

 Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости(громкий —тихий), высоты (высокий —

низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний.  

 Воспитание слухового внимания к речи. 

 Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого(узнавание) к более сложному (воспроизведению).  

 Расширение круга узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных и слуховых представлений.  

 Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 

количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

3. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики. 

 Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами.  

 Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно).  

 Выработка динамической координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме; удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений.  

 Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с движениями других детей.  



 Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание 

кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

 Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на 

развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»). 

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 

составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек 

(по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 

горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

 Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного звукопроизношения в процессе 

выполнения артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» —широко открыть рот, «Веселый 

Петрушка» —растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» —вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» —высунуть язык 

вперед). 

 Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию(зажмуривание глаз, надувание щек). 

4. Формирование мыслительных операций.  

 Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и новых 

способов действия.  

 Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений, способности создавать целое из 

частей. 

 Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

 Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности.  

 Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать 

и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-

печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). 

 Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях идентификации и моделирования.  

 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности 

соотнесения части и целого и их пространственной организации на предметном уровне.  



 Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; 

складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение 

до целого; конструктивные игры и т. п.). 

 Формирование операций сравнения, обобщения, классификации.  

 Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по каким-

либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распределение 

предметов по группам. 

 Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе анализа и синтеза 

делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; 

понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

5. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур.  

 Воспитание чувства ритма.  

 Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки.  

 Прохлопывание простого ритма по подражанию.  

 Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов.  

 Отстукивание ритма детских песен. 

 Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри 

и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», 

«Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 

6. Развитие импрессивной речи.  

 Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции.  

 Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием 

(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 

 Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», 

«Возьми кубики и построй дом»).  



 Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат 

игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где 

умывается»).  

 Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов большой — маленький с величиной 

предметов. 

7. Вызывание речевого подражания, потребности подражать слов у взрослого.  

 Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-

у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: 

и а» и т. п.). 

 Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова— «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина 

— «би-би»; гусь —«га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик —«бух»; собака — «ав-ав»; 

гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; 

уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п.  

 Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз(до пяти повторений). 

 Формирование способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием.  

 Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, 

тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, 

обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, 

положи). 

 Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», 

«Дай кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 

 Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные существительные в именительном 

падеже, вопросительные и указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где 

баба?»; указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 

 

2.3.3. Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 1 уровня 

1. Формирование общих речевых навыков.  

 Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания.  



 Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и 

их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — 

постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова).  

 Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко— низко); правильного умеренного темпа речи. 

 Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения 

детям потешек, стихов, сказок.  

 Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

 Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 

 Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе выполнения игровых 

упражнений по подражанию(сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). 

 Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы.  

 Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой.  

2. Развитие импрессивной речи.  

 Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря.  

 Уточнение значений слов.  

 Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи 

то, что ты наденешь на прогулку»). 

 Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по значению глаголов (налей — 

вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — 

слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, 

внизу— вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

 Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, 

кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского и 

женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где 

мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 



 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где 

собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя 

спал, где Женя спала», Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура 

читала»). 

 Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. 

 Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий). 

 Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -

к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, 

где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

 Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). 

 Обучение пониманию соотношений между членами предложения(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит 

рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

3. Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.  

 Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: слов-действий; слов-названий по 

различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» 

и др.; слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее 

параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, 

вкусный); личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой ,твой, ваш, наш); наречий, обозначающих 

местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, 

меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

 Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

4. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

 Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

 Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 



 Обучение изменению существительных по падежам: 

 винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку); 

 родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без предлога и с предлогом у 

(У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.). 

 дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому 

подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.). 

 творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? 

Хлеб режут ножом.). 

 Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

 Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 

 Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

 Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -

чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

 Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

5. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения.  

 Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее 

выражено формой единственного (множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. 

Мальчик бежит. Дети поют.) 

 Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 



формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет 

рукой). 

 Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

 Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он 

идет гулять). 

 Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной 

картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

6. Формирование связной речи.  

 Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 

различных видах деятельности). 

 Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым 

(взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

7. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

 Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], 

[М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В]звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). 

 Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

 Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции.  

 Развитие фонематического восприятия. 

 Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О],[А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], 

[М — Н]). 

 Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического 

рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей 

последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, 

веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, 

мышка, кусты, сын). 



 Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и 

отхлопывание). 

 Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является 

глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, 

сиди —сидит и т. д.). 

 Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая 

мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). 

 Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с 

одновременным отхлопыванием. 

 Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, 

модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

 

 

Целевые ориентиры в работе с детьми,  

имеющими ОНР 1 уровня  

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с ОНР 1 уровня   должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

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

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

простых предлогов; 

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

[о], [у], [ы], [и]); 

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

и усвоенных звуков; 



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

предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой 

мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

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

активность. 

 

2.3.4. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 2 уровня  

Важнейшая задача обучения детей с ОНР 2 уровня состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено:  

 на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,  

 на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, 

 на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 

различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации 

значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и 

состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.  

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к 

нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 

выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и 

правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию 

фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 



имитации слогов, посколькупри дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с 

неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие 

коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации». Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 

изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми,  

имеющими ОНР 2 уровня  

 Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения 

поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей 

в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности; 

  обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь 

импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения;  

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 



 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, 

соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы.  

 

2.3.5. Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 2 уровня  

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений.  

 Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов.  

 Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, 

овальный, прямоугольный).  

 Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

 Совершенствование стереогноза.  

 Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

 Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов).  

 Обозначение величины и ее параметров словом.  

 Закрепление основных цветов.  

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

 Различение предметов по цвету.  

 Обозначение цвета предмета словом. 

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

цвет, форма — цвет —величина). 

 Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади).  

 Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

 Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

 Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте.  



 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 

количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; 

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

тематическому принципу и случайных. 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики. 

 Обучение точному выполнению двигательной программы.  

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

 Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции).  

 Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц.  

 Уточнение состава двигательного акта. 

 Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», 

«Лодочка» и т.д.). 

 Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный стереотип 

(«шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного 

логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

 Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных 

методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

 Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных органов 

во время артикулирования правильно произносимых звуков. 

 Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания необходимой 

артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

 Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 



 Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, 

поднять и нахмурить брови). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  

 Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указание взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец). 

 Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах. 

 Формирование основы словесно-логического мышления. 

 Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат 

словом), способности устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки).  

 Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения 

частей (составление целого из частей, «Дорисуй»).  

 Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). 

 Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение.  

 Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры.  

 Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур.  

 Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов://; ///;////). 

 Обучение восприятию и оценке не акцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими 

паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

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



 Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование 

четкого слухового образа звука).  

 Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи).  

 Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

 

2.3.6. Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 2 уровня  

1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи.  

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.  

 Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с 

ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

 Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», 

«Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени 

(«Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

 Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 

малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: 

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

(бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой 

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



 Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-

под, из-за (по картинкам). 

 Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, 

-к-, -очк-, -ечк). 

 Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -

ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно,где зернышко» и 

т.д. 

 Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, 

где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где 

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

 Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

 Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

 Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и обобщения 

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

(фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота).  

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

четыре, пять. 

 Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

 Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского и 

женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).  



 Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам 

(без предлогов). 

 Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами.  

 Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике 

дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под 

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

 Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода и существительных 

среднего рода множественного числа по падежам. 

 Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

 Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах.  

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров).  

 Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

 Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное 

(два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

 Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из-под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

 Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:– существительных, образованных с помощью 

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

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 



воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет);– глаголов, образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);– притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

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

чередования(лисий, рыбий);– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  

 Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении.  

 Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине 

лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

 Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием 

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

утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа 

сказал, что купил арбуз). 

5. Формирование связной речи.  

 Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, 

при выполнении поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  

 Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

 Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). 

 Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные 

дни и т.д.). 

 Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая 

последовательность рассказывания. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  



 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь])(в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, 

иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение 

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

 Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ,УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

 Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 

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

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова 

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

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

 Формирование общих представлений о выразительности речи.  

 Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и 

способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной 

речи. 

 Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной речи. 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  



 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

 Формирование речевого дыхания.  

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный 

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

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения).  

 Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе.). 

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

работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем 

отработки произвольных движений нижней челюсти). 

 Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми,  

имеющими ОНР 2 уровня  

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

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

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

объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 



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

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

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

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

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

наречий, прилагательных, местоимений ит. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

 

 

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

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3 уровня, является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи 

детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 

конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения 

и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий 

является основой для дальней шестого обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навык и элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных 

его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 



На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию 

языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 

способствует подготовке детей с нарушениями речи  к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи  рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных 

навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава 

слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков 

и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоением произношения звуков и возможностями их 

различения на слух. 

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

уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми,  

имеющими ОНР 3 уровня 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 



 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

2.3.8. Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми,  имеющими ОНР 3 уровня 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  

 Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).  

 Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. 

 Совершенствование навыка стереогноза.  

 Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов.  

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

 Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

 Закрепление усвоенных цветов.  

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

 Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

 Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 

расположения предмета по отношению к себе.  

 Обучение определению пространственного расположения между предметами.  

 Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

 Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.  

 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 



2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

 Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения. 

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

 Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса.  

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных 

движений, составляющих единый двигательный навык. 

 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков. 

 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  

 Формирование логического мышления.  

 Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

 Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу 

аналогии.  

 Обучение детей активной поисковой деятельности.  

 Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе.  



 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить 

детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов.  

 Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

 Обучение детей восприятию, оценке не акцентированных и акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и поречевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий 

звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание,. — короткое звучание). 

5. Формирование сенсорно - перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией).  

 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.  

 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

 Формирование четкого слухового образа звука. 

 

2.3.9. Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 3 уровня 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.  

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 



 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного 

числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего 

времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций.  

 Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

 Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, 

где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

 Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по 

словесной инструкции и по картинкам).  

 Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем. 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

 Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, 

где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»).  

 Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», 

«Покажи, где дом, где домина»).  

 Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где 

лапка, где лапища»). 

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания 

значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»).  

 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше 

мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  



 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств.  

 Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять. 

 Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи.  

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и 

сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

 Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная 

коса у девочки). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом 

высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  

 Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

 Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — 

моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 



 Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, 

около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-

ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

 Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, 

от-, за-, по-, пре-, до). 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов – ин-, 

-и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

 Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий.  

 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -

ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

 Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 

суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

 Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  



 Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому 

что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

5. Формирование связной речи.  

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания.  

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в 

слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 



 Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

 Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из 

открытого из закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, 

канава), односложные слова (сыр, дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков.  

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: 

двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

 Формирование речевого дыхания.  

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный 

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

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 



распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоков 

голубом небе.). 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса(сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче). 

 Закрепление мягкой атаки голоса. 

8. Обучение грамоте.  

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием «предложение».  

 Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание 

слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной 

буквы в начале предложения. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б,Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов(ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 



 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора 

и Рома играли.). 

 Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми,  

имеющими ОНР 3 уровня 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения ит. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и применять в речи все 

лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие 

их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

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

 

2.4. Содержание логопедической работы с детьми с ЗПР 

Образовательная деятельность в группах комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития 

имеет существенные отличия. Содержание основано на принципе комплексности и тематического похода к образовательному 

процессу, определяется синтезом комплексной программы дошкольного образования и специальных коррекционных программ 



с учетом индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ: возраста, структуры нарушения, уровня психофизического 

развития и т.п. Одним из специальных условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребёнка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть система 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребёнка. 

Важным условием коррекционно-развивающей работы является согласованная работа учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, воспитателей и других специалистов, а также родителей (или лиц их заменяющих).  

 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1.   Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и средств наглядности).  

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность детей. 

4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нем 

веры в собственные силы и возможности. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Основные направления логопедической работы с детьми с ЗПР: 

Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чёткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 



 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с числительными; предлоги с 

существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 

2.5. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ФРЗ 

Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. Вместе со зрительным 

дефектом они определяют неподготовленность детей с нарушением зрения к обучению в школе. Поэтому в процессе 

дошкольного обучения и воспитания таких детей работа логопеда очень важна. 



Коррекционная работа с детьми учителя-логопеда направлена на решение задач: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры слова и фонематического восприятия); 

- развитие навыков связной речи. 

Содержание коррекционно-развивающей работы через непосредственно образовательную деятельность распределено в 

течение учебного года по периодам с учётом возрастных особенностей детей. 

Структура индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах работы могут иметь одну общую структуру, но 

в зависимости от этапа работы над звуком в нее вносятся изменения. 

 В подготовительный период и на этапе постановки звука больше внимания уделяется развитию артикуляционной 

моторики, речеслухового внимания, формированию речевого дыхания, коррекции голоса, развитию познавательных процессов, 

тогда как на этапе автоматизации звука главное - развитие речевой активности ребенка и формирование навыков 

фонематического анализа и синтеза. 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной деятельности и активизацию двигательной 

сферы ребенка. Таким образом, в системе специальных занятий осуществляется комплексный многосторонний подход к 

коррекции развития детей силами логопеда, тифлопедагога, что обеспечивает активизацию деятельности сохранных 

анализаторов моторной деятельности, развитие проприоцептивной чувствительности у детей с нарушением сенсорной сферы. 

Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии полноценно овладевать учебным 

материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не только отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, 

памяти, быстрая истощаемость нервной системы. Поэтому логопеду целесообразно объединять детей в подгруппы с учетом 

уровня речевого развития и дефекта зрения. Предусматриваются две направленности занятий — формирование связной речи и 

формирование произношения. 

На 1 -м году обучения логопед занимается только индивидуально, занятия нужно проводить ежедневно, учитывая 

особенности логопедической работы с детьми, страдающими алалией, дизартрией, ринолалией и др. 

На 2-м и 3-м годах обучения, помимо индивидуальных занятий, логопед проводит подгрупповые занятия один раз в 

неделю. 



При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного зрения у детей. При выборе и 

создании дидактического материала учитывается его величина и интенсивность окраски. На занятиях со слабовидящими детьми 

используются рельефные картинки, дидактическое пособие авторов В.Н. Гомберга, С.И. Брискина и A.M. Дудорова. 

Целесообразно подготавливать большое количество предметов и игрушек одного типа. Весь дидактический материал и 

наглядный материал, используемый логопедом на занятии, должен быть предметным, по возможности взятым из реального 

мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т. д., а также муляжи, макеты, чучела и др.). 

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их устранению содействует применение игр с 

речевым материалом и движениями, хороводов и др. 

Основные направления логопедической работы с детьми, имеющими функциональные расстройства зрения: 

- развитие движений артикуляционного аппарата; 

- формирование правильного звукового произношения: а) постановка нарушенных звуков; б) первоначальное закрепление 

звуков; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие слухового внимания и памяти: а) целенаправленное внимание с помощью слуха; б) осознанное различие звуков; 

в) узнавание на слух неречевых звуков и их воспроизведение; 

- развитие моторики: а) общей; б) мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия; 

- развитие зрительно-пространственных представлений; 

- развитие сенсорного восприятия; 

- развитие зрительного восприятия; 

- воспитание умения говорить внятно, отчетливо, умеренно, громко, в неторопливом темпе; 

- пополнение словарного запаса новыми словами, развитие предметной соотнесенности слова и образа предмета; 

- развитие связной, грамматически правильной речи. 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 

Формы, приёмы организации коррекционной работы 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Совместная деятельность  

с  педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

логопед воспитатель 

 Выявление детей с  Заполнение  Обследование  Деятельность в  Беседа 



нарушениями речи. 

 Проведение 

диагностики. 

 Логопедический час 

 Обследование: 

сентябрь, май 

 Составление планов 

индивидуальной, 

подгрупповой и 

групповой работы 

речевых карт 

 Составление 

планов 

индивидуальной 

работы 

 Занятия 

фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

 Наблюдение за 

речью детей 

 Автоматизация 

звуков 

 Занятия по 

логопедической 

тетради по 

заданию 

логопеда  

 Интегрированны

е занятия 

 Наблюдение 

 Беседа  

 Познавательная 

игротека 

логопедическом 

уголке 

 Дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Опыты и 

эксперименты 

 

 Чтение 

 Домашнее  

 Консультативные 

встречи 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы. 

 Презентации. 

 Рабочие тетради 

(папки) 

 

 

Формы организованной образовательной деятельности  

 

       Формы 

организации 

                                                               Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства) 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Число занимающихся в группе от 5 до 7, в зависимости от возраста и уровня речевого развития 

детей. Основания для комплектации: уровень речевого развития, личные симпатии детей, общность 

интересов. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

В малой группе Число занимающихся в группе 2-3 ребенка. Основания для комплектации: этап работы по 

звукопроизношению и речевыми навыками, личные симпатии детей, общность интересов.  

 

Способы реализации РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда  

К способам реализации РП  относятся:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  



Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  



 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу.  

6. Создание условий для развития проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

 

Методы реализации РП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 



С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

Одной из важнейших задач ФАОП ДО является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном 

воспитании детей. 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

- поощрение, одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы; 

- наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный 

разговор, временное ограничение  развлечений; 

- образовательная ситуация; 

- игры;  

- соревнования; состязания 

методы создания условий, или 

организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- упражнение; 

- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим) 

методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и 

деятельности 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 

- наблюдение 



 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации.  

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей.  

Общими формами реализации данных направлений стали: 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем 

размещения информации на сайте ДОО, стендах, в процессе ежедневного общения и в ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической компетентности родителей путём 

анкетирования, опросов, наблюдения. 

3. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в ДОО и семье. 

4. Открытые мероприятия, дни открытых дверей. 

5. Создание в группах тематических выставок при участии родителей. 

Направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Наглядно-

информационный блок 

Информационно-

аналитический блок 

Познавательный Досуговый 

Задача: Повышение 

информированности 

родителей о деятельности, 

проводимой воспитателями 

групп и педагогами 

образовательного 

учреждения. 

Задачи: Изучение семьи, ее 

особенностей; Определение 

уровня осведомленности 

родителей и их 

потребностей в области 

воспитания и обучения 

дошкольника. 

Задачи: Оказывать родителям 

дифференцированную 

психолого-педагогическую 

помощь в семейном воспитании 

детей от 4-х лет до начала их 

школьной жизни. 

Способствовать повышению 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

образования детей, охраны и 

укрепления их физического и 

психического здоровья, развития 

их индивидуальных 

способностей. 

Поддерживать образовательные 

Задача: Вовлекать 

родителей и других 

членов семей 

воспитанников 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

дошкольной 

образовательной 

организации. 



инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей. 

Формы взаимодействия: 

Стенды для родителей (в 

группе, в помещении ДОУ) 

Дни открытых дверей 

(открытые занятия, мастер-

классы) 

Сайт детского сада 

Консультации 

индивидуальные 

Формы взаимодействия: 

Анкетирование 

Опросы 

Беседы 

 

Формы взаимодействия: 

Наглядно-педагогическая 

пропаганда (оформление папок-

передвижек) 

Родительские собрания 

Методические мероприятия 

(консультации, проведение 

презентации) 

Участие родителей в 

педагогическом процессе 

(посещение открытых занятий, 

домашние задания, выставки 

совместных работ, 

фотовыставки, выпуски 

семейных газет и плакатов) 

Формы взаимодействия: 

Проведение досуга 

(праздники) 

Школа родителей 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных РП, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация (структура)  коррекционного образовательного процесса  

Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется четкой организацией детей в период пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса.   



Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР различного уровня у детей, зачисленных в 

группу комбинированной направленности,  обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения – индивидуальная и групповая (индивидуально-коллективная). В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с детьми-дошкольниками  является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной  из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными РП. Учебный год условно 

делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические групповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. Регламент логопедической НОД 

составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы.   

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 3-4 лет составляет 15 минут, для детей 6-7 

лет составляет 25-30 минут.  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР  по 

развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20 

минут.  



Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  На данных занятиях 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает в себя те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей 

и зависит от рекомендованного срока, согласно индивидуальным заключениям ЦПМПК.  

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее возможно проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

3.2. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  на 2023-2024 учебный год 

   

День недели Время  Вид работы 

 

Понедельник  

 

12:00 – 13:30 Консультации для воспитателей 

Методическая работа 

13:30 – 15:00 Консультации для родителей 

15:30 – 15:45 Подг. занятия мл.гр. «Яблонька»  

 

Вторник 

 

12:00 – 15:00 Методическая работа (заполнение 

индивидуальных папок-тетрадей) 

15:15 – 15:45 Инд. занятия мл.гр. «Яблонька» 

 

Среда 

 

8:00 – 8:55 Работа с родителями 

9:00 – 9:30 Фронт. занятие подг.гр. «Колокольчик» 

9:35 – 10:05 Фронт. занятие подг.гр. «Малинка» 

10:10 – 10:30 Фронт. зан. мл.гр. «Незабудка» 



10:40 – 13:30 Методическая работа 

 

Четверг 

 

8:00 – 9:20 Инд. зан. мл.гр. «Незабудка» 

9:25 – 12:20 Инд. занятия подг.гр. «Малинка» 

12:20 – 14:00 Методическая работа  

(заполнение инд.папок) 

 

Пятница 

 

8:00 – 11:00 Инд. занятия подг.гр. «Колокольчик»  

11:00 – 12:00 Работа в службе ранней помощи 

12:00 – 14:00 Методическая работа  

(заполнение инд.папок) 

 

Индивидуальная НОД по постановке звуков – 20 минут 

Индивидуально-подгрупповая НОД по автоматизации, дифференциации звуков и развитию всех компонентов речи – 30 

минут 

Подгрупповая НОД по формированию ЛГСР и развитию связной речи (подгруппа ОНР) – 25-30 минут  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ. Оснащение логопедического кабинета 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ «Радуга» соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии со Стандартом, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;   

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  



– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности.  

Вид помещения:                                                             Кабинет учителя-логопеда 

Функциональная направленность (кабинета):                    Коррекция и развитие 

Оборудова-

ние 
Методические пособия 

Методическая 

литература 

1.Стол с 

зеркалом 

логопедически

й  

2. Ноутбук 

3. Магнитная 

доска 

4. 

Индивидуальн

ые зеркала 

5. 

Логопедическ

ие зонды 

6. Тренажеры 

для развития 

выдоха 

7.  Парты, 

стулья 

1.Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь», 2013 г. 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Офисная техника и оборудование», 

2010 г. 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Животные средней полосы», 2013 г. 

4. Наглядно-дидактическое пособие «Водный транспорт», 2012 г. 

5. Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели», 2013 г. 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Высоко в горах», 2012 г. 

7. Наглядно-дидактическое пособие «Птицы средней полосы», 2012 г. 

8. Наглядно-дидактическое пособие «Посуда», 2012 г. 

9. Наглядно-дидактическое пособие «Арктика и Антарктида», 2011 г. 

10. С.Вохринцева Дидактический материал «Мебель», 2003 г. 

11. С.Вохринцева Дидактический материал «Фрукты», 2003 г. 

12. С.Вохринцева Дидактический материал «Деревья и листья», 2003 г. 

13. С.Вохринцева Дидактический материал «Посуда», 2003 г. 

14. С.Вохринцева Дидактический материал «Осень», 2003 г. 

15. С.Вохринцева Дидактический материал «Зима», 2003 г. 

16. С.Вохринцева Дидактический материал «Весна», 2003 г. 

17. С.Вохринцева Дидактический материал «Животные Африки», 2003 г. 

-Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина 

«Коррекция нарушения речи», 

Просвещение,2010. 

-Н.В.Нищева «Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР: 4-7 

лет», Детство-Пресс, 2009.  

-А.М. Быховская, Н.А. Казакова 

«Количественный мониторинг 

общего и речевого развития 

детей с ОНР», С-П, 2012.  

-В.С. Мухина «Возрастная 

психология» 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 



 18. С.Вохринцева Дидактический материал «Лето», 2003 г. 

19. С.Вохринцева Дидактический материал «Обувь», 2003 г. 

20. С.Вохринцева Дидактический материал «Перелетные птицы», 2003 г. 

21. С.Вохринцева Дидактический материал «Домашние птицы», 2003 г. 

22. С.Вохринцева Дидактический материал «Животные Австралии», 2003 г. 

23. С.Вохринцева Дидактический материал «Игрушки», 2003 г. 

24. С.Вохринцева Дидактический материал «Комнатные растения», 2003 г. 

25. С.Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом 

«Домашние животные», 2003 г. 

26. С.Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом 

«Бытовая техника», 2003 г. 

27. С.Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом 

«Обувь», 2003 г. 

28. С.Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом 

«Дикие животные», 2003 г. 

29. С.Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом 

«Животные Арктики и Антарктиды», 2003 г. 

30. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Демонстрационный материал «Развитие 

речи детей 4-5 лет (осень-зима), 2011 г. 

31. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Демонстрационный материал «Развитие 

речи детей 4-5 лет (весна-лето), 2011 г. 

32. Наглядно-дидактическое пособие «Зима», 2012 г. 

33. С.Вохринцева Демонстрационный материал для обучение детей счету 

«Поиграй и посчитай (зима)», 2003 г. 

34. С.Вохринцева Демонстрационный материал для обучение детей счету 

«Поиграй и посчитай (лето)», 2003 г. 

35. Игра «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

36. Игра «Похожий-непохожий» 

37. Книга Разрезные странички «Наша ферма», 2012 г. 

38. Книга Разрезные странички «Наш лес», 2012 г. 

39. Книга Разрезные странички «Наш зоопарк», 2012 г. 

40. Игра «На каждую загадку-четыре отгадки» часть 1 

детей с нарушениями речи» 

- Н.В. Нищева «Примерная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе для 

детей с общим недоразщвитием 

речи (с 3 до 7 лет)», 2011 г.  

-Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР» 

- Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР» 

-Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для 

детей с ОНР (сентябрь-январь)» 

- Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для 

детей с ОНР (февраль-май)» 

-М.Полякова «Самоучитель по 

логопедии» 



41. Игра «На каждую загадку-четыре отгадки» часть 2 

42. Лото «Азбука» 

43. Игра «Развитие внимания», 2009 г. 

44. Игра «Признаки», 2004 г. 

45.Игра «Что из чего сделано», 2004 г. 

46. Дидактический материал «Логопедическое лото», 2011 г. 

47. Познавательная игра-лото «Подбери по смыслу», 2011 г. 

48. Развивающая игра «Делим слова на слоги», 2011 г. 

49. Развивающая игра-лото «Предметы из сюжетов», 2010 г. 

50. Развивающая игра-лото «Вокруг да около», 2010 г. 

51. Развивающая игра-лото «Лото из букв, слов. Стихов, загаждок»,2011 г. 

52. Дидактический материал «Что перепутал художник?», 2010 г. 

53. Игра «Азбука», 2011 г. 

54. Шнуровка «Груша» 

55. Шнуровка «Ботинок» 

56. Деревянный театр 

57. Пальчиковый театр 

58. Разрезной мягкий конструктор «Геометрические фигуры» 

59. Картотека дыхательной гимнастики 

60. Картотека пальчиковой гимнастики 

61. Разрезная азбука 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

в подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте 

формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. В групповой библиотеке достаточное количество доступной для 

детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В центрах географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей.  



6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них 

появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии.  

 В центре «Будем говорить правильно» картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих 

предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР 

при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это 

сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь.  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок 

создает что-то нужное, полезное. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности имеются материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми.  

В речевом центре развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех 

сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. Представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности (настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 

знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «На 

уроке и на перемене»).  Делая акцент на развитие связной речи, центр оснащен более сложными схемами и алгоритмами для 

составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин  (постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины). В работе над лексическими темами используются 

репродукции картин известных художников.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало (индивидуальные зеркала) 

2. Полка или этажерка для пособий. 



3. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-

оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.  

4. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

5. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

6. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

7. Сюжетные картины.  

8. Серии сюжетных картин.  

9. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

10. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

12. Лото, домино, игры-ходилки по изучаемым темам. 

13. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы 

 

3.4. Режим дня и распорядок  

Модель организации образовательного процесса 

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. 

Режим дня в группах комбинированной направленности соответствует режиму дня по ООП ДОУ с учетом возрастных, 

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

 

Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности (НОД) в течение недели 

 Образовательные 

компоненты 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Коррекционно-

речевая деятельность 

Коррекционный блок  (в неделю) 

 

Групповая форма 

 

Работа с логопедом  

 

1 1     

        

1           

Индивидуальная форма Работа с логопедом  

 

2 2 2 

Всего ННОД Работа с логопедом  

 

3 3 3 



 

Продолжительность НОД: 

Подготовительная к школе группа – 30 минут 

Проведение физминутки является обязательным при организации  статистического характера, содержание их 

определяется каждым педагогом индивидуально. 

Перерывы между образовательной деятельностью не менее 10 минут   

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 - Конституция РФ; 

 - Конвенция о правах ребенка (принята ООН 20.11.1989 и вступила в силу 02.09.1990, в РФ 15.09.1990); 

 - Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006); 

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

образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 - письмо Минобразования России от 16.01.2002№03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях»; 

 - письмо Минобразования России от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)»; 

 - письмо Минобразования России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; 

 - письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 
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386 с.  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В. Лопатиной. 

 Примерная адаптированная программа коррекционо-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» Н.В. Нищева 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, 

О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под. ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. — 173 с. 



 Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М.: Академия, 2004. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Полиграфсервис, 1998. 

 Солнцева О.В., Сомкова О.Н., Вербенец А.М. Планирование образовательного процесса дошкольной организации. 

Современные подходы и технология. ФГОС. – СПб.: Детство-Пресс, 2015.  

 Адаптированная общеобразовательная программа   дошкольного образования  для обучающихся с  тяжелыми 

нарушениями речи, МБДОУ «Детский сад «Радуга», Наукоград Кольцово  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, МБДОУ «Детский сад «Радуга», Наукоград Кольцово 

Речевое развитие 

- Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.  

- Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций.– 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Школьная пресса, 2002. - 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей ранненго возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Маханева М.Д. Подготовка к 

обучению грамоте детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

- Сомкова О.Н. Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект программы "Детство". – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

- Сомкова О.Н., Бадакова З.В.РЕСС», 2009, Яблоновская И.В. Путешествие по стране правильной речи. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

- Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
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Приложение 1 

Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг). 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке;  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

 

Система  мониторинга  достижений  детьми   планируемых результатов 

Правильная оценка возможностей детей и выявление особых образовательных потребностей необходима для успешности 

воспитания и обучения детей с нарушением  речи. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития является комплексный подход, который 

включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. 



Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается учителем - логопедом и 

составляется на основании ознакомления с медицинской документацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их 

заменяющими). Учитель-логопед знакомится с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю 

развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает ему сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать 

необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении умственного 

развития детей с речевыми нарушениями. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Выделяют следующие качественные показатели: 

 характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка (особенности контакта ребенка, эмоциональная 

реакция на ситуацию обследования, реакция на одобрение и не неудачи, особенности общения и реакция на результат); 

 характеризующие деятельность ребенка (понимание инструкции, самостоятельность выполнения задания, 

характер деятельности, темп и динамика деятельности, особенность регуляции деятельности, работоспособность, 

организация помощи); 

 характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка (особенности внимания, 

восприятия, памяти, мышления, речи; особенности моторной функции). 

В комплексной оценке речевого развития и потенциальных возможностей детей важным является педагогическое 

обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, 

навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. Интересующие сведения можно 

получить при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение, тестовая диагностика. Педагогическое наблюдение должно быть спе-

циально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Педагогическое изучение проводят воспитатели 

логопедической группы, полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 

процесса воспитания и обучения детей с ОНР.  

Мониторинг освоения детьми  Программы -  итоговая оценка. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание речевых навыков и 

общих психических процессов выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе.  

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ТНР проводится по методике Быховской А.М., Казовой 

Н.А.  Мониторинг состоит из четырех блоков: «Ранее психомоторное и речевое развитие», «Неречевые психические функции», 



«Моторная сфера», «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». Методика мониторинга представляет 

цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки развития ребенка с нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. В каждом блоке представлены критерии оценки по трех бальной шкале. По результатам 

диагностики определяется уровень общего и речевого развития ребенка, который высчитывается по формуле: 

 
 

 

 

Полученные результаты анализируются и фиксируются в речевых картах, сводных таблицах, речевых профилях в виде 

графиков и диаграмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень общего и 

речевого развития ребенка = 

Итоговая сумма баллов 

   х 100 % Максимальное количество 

баллов 



Приложение 2 

Комплексно – тематическое планирование  коррекционно-развивающей деятельности логопеда 

с  детьми  6 - 7 лет 

 

Месяц 

неделя 

Тема  

Формирование лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

Формирование фонетической стороны речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Логопедическое обследование детей.  Направление на ПМПК. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Наукоград Кольцово»  

 

 Расширять и активизировать словарь на 

основе знаний детей о населенном пункте, в 

котором они живут. Закреплять  понятие 

малая родина. Развивать стремление 

обсуждать увиденное, рассказывать о своих  

переживаниях, впечатлениях. 

Развивать слухового внимания и 

восприятия. Закреплять понятие о гласных 

звуках, их слогообразующей роли. 

Закреплять умение выделять начальный 

гласный из слова, последовательно называть 

гласные из ряда двух- трех гласных. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Жизнь людей  

в городе. 

Новосибирск» 

Актуализировать словарь на  основе 

расширения представлений о жизни людей в 

городе, о городском транспорте. Закреплять 

в активной речи слов адрес, улица, двор, 

парк, сквер, пассажирский транспорт. 

Закреплять слова-анонимы высокий-низкий, 

широкий-узкий  и т.д. 

Закреплять понятий звук, слово. Учить 

преобразовывать слова путем замены 

первых звуков и букв. Закреплять навык 

звукового анализа и синтеза обратных 

слогов. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осенний урожай» 

Звук и буква Й. 

 

Расширять и активизировать словарь, 

углубляя представления о богатстве и 

разнообразии овощей и фруктов, месте их 

произрастания, отличительных  признаках. 

Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

Уточнять представления о согласных,  

мягких и твердых, глухих и звонких звуках.  

Закреплять умение выделять начальный 

согласный из слова. Закреплять умение 

узнавать буквы на ощупь, обводя по 

контуру. Формировать навык  звукового 

анализа правильно произносимых слов. 



конструкциях с предлогами. 

Октябрь 

2 неделя 

«Труд повара. Посуда» 

Буквы И-Й 

Закрепить представления детей о 

приготовлении пищи, разнообразии блюд в 

меню, о различных видах посуды. 

Формировать понятия кухонные 

принадлежности, столовые приборы, 

сервировка стола. Закрепить представления 

детей о приготовлении пищи, разнообразии 

блюд в меню, о различных видах посуды. 

Формировать понятия кухонные 

принадлежности, столовые приборы, 

сервировка стола. Учить использовать в 

самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и 

женского рода. 

Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закреплять умение выделять согласный из 

слов.  Уточнять понятие о слоге и слоговой 

структуре слов. Формировать умение 

выкладывать из букв разрезной азбуки  

слоги со стечением согласных. 

Октябрь 

3 неделя 

«Русская народная 

игрушка» 

Буква Я в начале слова 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний о предметах русского 

декоративно-прикладного искусства - 

народными игрушками (внешний  вид, 

материалы и способы изготовления).  

Закреплять обобщающие понятия игрушки, 

народ, народные промыслы. Закрепить 

умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Знакомство с гласной буквой Я. 

Закрепление представлений о 

слогообразующей роли  гласных звуков. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки 

слов Яша, Яна. Знакомство с правилом 

большой буквы в начале имени. 

Октябрь 

4 неделя 

«Осень » 

Буквы А-Я, буква Я 

после согласных. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь  по теме. Продолжать развивать все 

виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов 

Познакомить с обозначением мягкости 

согласных гласной буквой Я. Закреплять 

умение различать мягкие и твердые 

согласные звуки. Учить преобразовывать 



признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. Формировать умение образовывать и 

использовать в активной речи 

сравнительную степень имен 

прилагательных. Пробуждать 

словотворчество, развивать навыки 

словообразования. 

слова путем замены, перестановки, 

добавления звуков. Закреплять умение 

узнавать буквы на ощупь, обводя по 

контуру. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Осень » 

Звуки [л], [л’], буква Л 

 

Развивать описательную речь, обогащать 

словарь прилагательными и глаголами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами. Развивать 

связную речь (составление рассказа по 

сюжетной картине). 

Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Формировать навык слитного чтения 

обратных слогов. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Библиотека. Книга» 

Буква  Е в начале слова 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь  по теме, познакомить с 

устройством библиотеки, уточнять и 

обобщать представления о книгах (части, из 

чего сделаны, печатание книг) как создают 

книги. Учить составлять рассказ на основе 

собственного опыта. Закреплять навык 

строить предложения различных 

грамматических конструкций. 

Совершенствовать навык осознанного 

чтения слов, предложений. 

 

Знакомство с гласной буквой Е. Закреплять 

правило большой буквы в начале 

предложения.  Развивать умение находить в 

слове ударный гласный звук.Учить узнавать 

наложенные друг на друга буквы. 

Закреплять навык звуко-буквенного анализа 

слов. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Дома такие разные» 

Буква Е после 

согласных 

Расширять и активизировать словарь, 

углубляя  представления о жилище человека 

(дом городской многоэтажный и 

одноэтажный, хоромы, изба, землянка, 

юрта), деталях и частях, материале. 

Формировать умение составлять рассказ на 

Познакомить с обозначением мягкости 

согласных гласной буквой Е. Закреплять 

умение дифференцировать звуки по 

твердости-мягкости на слух. Развивать 

навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 



основе собственного опыта. Закреплять 

навык строить предложения различных 

грамматических конструкций. 

пластилина.  

Ноябрь 

4 неделя 

«Мебель» 

Буква  Ё в начале слова 

Расширять  и активизировать словарь по 

теме (мебели, ее назначении, частях, 

материале). Активизировать в речи 

прилагательные (кухонный, обеденный, 

журнальный, письменный).Закреплять 

названия основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. 

Формировать умение образовывать и 

использовать в активной речи 

сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Знакомство с гласной буквой Ё. 

Совершенствовать навык звуко-буквенного 

анализа слов.  Формировать навык слитного 

чтения прямых слогов. Учить разгадывать 

ребусы. Развивать графические  навыки. 

Декабрь 

1 неделя 

«Двенадцать месяцев. 

Календарь» 

Буква  Ё после 

согласных. Буквы О-Ё. 

Расширять  и активизировать словарь, 

обобщая знания о временах года, их 

существенных признаках в живой и неживой 

природе. Закреплять в речи названия 

календарных месяцев, дней недели. 

Закреплять понятие об ударении. Учить 

использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», 

«мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода. 

Уточнять представления об  обозначении 

мягкости согласных гласной буквой . 

Закреплять понятие об обозначении 

мягкости согласных гласными буквами. 

Закреплять навык слитного чтения обратных 

слогов. Чтение слогов парами и дополнение 

их до целого слова. 

Декабрь 

2 неделя 

«Время суток. Режим 

дня» 

Буква  Ю в начале 

слова. 

Расширять, уточнять словарь  по теме.  

Активизировать в речи понятия вчера, 

сегодня, завтра. Закреплять умение 

образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Закреплять умение составлять описательные 

Знакомство с гласной буквой Ю. Учить 

преобразовывать слоги путем перестановки 

и замены звуков. Закреплять навык слитного 

чтения прямых и обратных слогов. Учить 

разгадывать ребусы. Развивать графические  

навыки. 



рассказы по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» 

Буква  Ю после 

согласных.  

Обогащать словарь прилагательными, 

образными выражениями, систематизируя  

представления о зиме на основе 

ознакомления с существенными признаками 

сезона в живой и неживой природе. . 

Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, 

причины.  

Уточнять представления об  обозначении 

мягкости согласных гласной буквой . Учить 

читать  прямые слоги, ориентируясь на 

гласные У, Ю. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. Анализ слов сложного звуко-

слогового состава. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новогодний   

праздник» 

Буквы Я, Е, Ё, Ю.  

Уточнять  и активизировать словарь, 

обобщая  представления о новогоднем 

празднике, расширяя представления о 

традициях встречи нового года народов 

разных стран. Закреплять навык 

словообразования существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и глаголов с разными приставками (на-, по-, 

вы). Закреплять навык  анализа 

предложений с простыми предлогами и 

умение составлять графические схемы таких 

предложений. 

Развивать навык употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава на материале стихов по 

теме. Закреплять понятие об обозначении 

мягкости согласных гласными буквами. 

Январь 

2 неделя 

«Игрушки» 

Буквы Я, Е, Ё, Ю. 

Расширять и актуализировать словарь, 

уточняя представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (употребление глаголов в прошедшем, 

настоящем и будущем времени). Закреплять 

Усвоение правил написания: буквы в слове 

пишутся рядом; слова в предложении 

пишутся раздельно. Закреплять умение 

делить слова на слоги, составление 

слоговых схем одно-, двух-, трехсложных 

слов. Учить читать  прямые слоги, 

ориентируясь на гласные. 



умение составлять загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Январь 

3 неделя 

«Животные Северного 

полюса» 

Звуки [р], [р’], буква Р. 

Уточнять и активизировать словарь, 

расширяя  представления об особенностях 

жизни, повадках  белых медведей, северных 

оленей, полярных сов. Обогащать словарь 

антонимов. Развивать умение составлять 

рассказ-описание по предметной картинке с 

опорой на схему. 

 

   Развивать навык восприятия и 

воспроизведения двух-, трех-, 

четырехсложных слов, состоящих из 

сложных слоговых структур, определять 

количество слогов в слове.  

Январь 

4 неделя 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

Звуки [р], [р’], буква Р. 

Уточнять и активизировать словарь, 

формируя представления о природных 

условиях Южного полюса, его обитателях-

пингвинах (внешний вид, строение тела, 

особенности  жизни и повадки). Учить 

сравнивать птиц по внешнему виду. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (образование наиболее 

употребительных притяжательных 

прилагательных; прилагательных, с 

использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.). 

 Закрепление правил написания: слова в 

предложении пишутся раздельно; заглавная 

буква в именах людей и  кличках животных. 

Закреплять умение дифференцировать звуки 

по твердости -мягкости на слух. Учить 

определять ритмическую модель слова, 

соотносит слово с заданной ритмической 

моделью. 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт (виды 

транспорта)» 

Звуки [р]-[л]  

 

 Обобщать и уточнять знания о видах 

транспорта (воздушный, водный, наземный, 

подземный). Закреплять понятие  

путешествие. Углубить представления о 

труде людей на транспорте. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (употребление глаголов в прошедшем, 

настоящем и будущем времени, 

употребление глаголов с приставками). 

Совершенствовать навык дифференциации 

согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Развивать навык преобразования слов путем 

замены звуков (букв) рак-лак, пороть-

полоть, рука – Лука. 



Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Учить подбирать 

слова-родственники (путешествие, 

путешествовать, путешественники. 

Февраль 

2 неделя 

«В глубинах морей и 

океанов» 

Звуки [р’]-[л’] 

 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Вовлекать в речевое взаимодействие со 

сверстниками. Развивать умение составлять 

рассказ-описание по предметной картинке с 

опорой на схему. Учить использовать 

предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, 

в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

Закреплять умение определять 

качественные характеристики звуков: 

гласный – согласный, твердый – мягкий, 

звонкий – глухой. Чтение и письмо 

печатными буквами слов из двух- трех 

слогов со стечением согласных. Усвоение 

правил написания: слова в предложении 

пишутся раздельно; заглавная буква в 

именах людей и  кличках животных. 

Февраль 

3 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Звуки [ф], [ф’], 

 буква Ф 

 

Закреплять знания о российской армии и 

профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. Расширять, 

уточнять и активизировать словарь о  

празднике  «День защитника Отечества». 

Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Обогащать и активизировать 

словарь прилагательными. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Учить пересказывать 

небольшой рассказ. 

Развивать навык восприятия и 

воспроизведения двух-, трех-, 

четырехсложных слов, состоящих из 

сложных слоговых структур, определять 

количество слогов в слове. Развивать 

навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Февраль 

4 неделя 

«Бытовые электро- 

приборы» 

Звуки [в]-[ф], [в’]-[ф’] 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь.  Расширять и конкретизировать 

знания о бытовых электроприборах, 

закреплять понимание отличия вещей, 

Закреплять умение дифференцировать 

согласные  звуки по  звонкости-глухости на 

слух и в произношении. Развивать навык 

выкладывания слов из букв разрезной 



сделанных руками человека,  от природных 

объектов. Активизировать прилагательные и 

глаголы. Учить составлять наиболее 

доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, 

причины. Побуждать высказываться на темы 

из личного опыта. 

азбуки, выделения ударного гласного звука.   

Формировать навык осознанного чтения 

слов   из 3-4 слогов. 

Март 

1 неделя 

«Наши бабушки и 

мамы» 

Звук [ц],  буква Ц 

 

Уточнять и расширять представления детей 

о традициях поздравления с праздником 

мам, бабушек, девочек. Расширять, уточнять 

и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний по теме 

«Праздник 8 Марта». Закрепить умение 

образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени 

Учить пересказывать небольшой рассказ. 

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 умение составлять слова из 

заданных слогов, дополнять слова 

недостающими буквами.  Закреплять  

правила: написание слов в предложении 

раздельно; заглавная буква в именах людей 

и  кличках животных. (Составление схем 

предложений.) 

Март 

2 неделя 

«Ранняя весна. 

Приметы весны в 

живой и неживой 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на базе  знаний о смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о 

Закреплять умение дифференцировать звуки 

на слух и в произношении. Закреплять 

навык осознанного чтения слов   из 3-4 



природе» 

Звуки  [ц]-[с] 

жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Уточнять и расширять 

представления о ранней весне и ее 

признаках.  Продолжать учить детей 

составлять небольшой рассказ-описание об 

игрушках. Вовлекать в речевое 

взаимодействие со сверстниками, 

активизировать прилагательные. 

слогов. Закреплять умение преобразовывать 

слова путем замены букв (свет-цвет). 

Март 

3 неделя 

«Животные пустынь» 

Звук  [ч’], буква Ч 

 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Познакомить с природной зоной «пустыня», 

закреплять представления о внешнем виде, 

строении тела, образе жизни и повадках  

обитателей пустынь. Способствовать 

практическому овладению всеми простыми 

и основными сложными предлогами. 

Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (согласование прилагательных с 

существительными). 

Развивать навык выкладывания слов из букв 

разрезной азбуки после звукового анализа и 

без предварительного анализа. Закреплять 

навык звуко-слогового анализа слов 

различной сложности, написание которых 

не расходится с произношением.   

Март 

4 неделя 

«Перелётные  

и  зимующие  птицы» 

Звук  [щ’], буква Щ 

 

Активизировать,  расширять словарь по 

теме. Закреплять представления о весенних 

изменениях в жизни птиц, их внешнем виде, 

строении тела, образе жизни и повадках. 

Уточнять понятия перелётные и зимующие.  

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

 Учить преобразовывать слова путем замены  

или добавления букв. Учить разгадывать 

ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы.   



обобщения знаний об окружающем. 

Развивать описательную речь, 

интонационную выразительность. 

Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур 

и слов доступного звуко-слогового состава. 

Апрель 

1 неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Звуки [щ’]-[ч’] 

Уточнять и расширять словарь, закрепляя  

представления об орудиях труда, рабочих 

инструментах (их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят,  материалах, 

из которых они сделаны). Расширять 

представления о труде взрослых, 

профессиях, трудовых действиях.  

Совершенствовать грамматический строй 

речи (употребление существительных в 

единственном числе в косвенных падежах). 

Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами.  

Развивать умение дифференцировать звуки 

на слух и в произношении, определять 

качественные характеристики звуков: 

гласный – согласный, твердый – мягкий, 

звонкий – глухой.  Формировать умение 

выкладывать из букв и писать слова с 

сочетанием ча, чу, ща, щу.  

Апрель 

2 неделя 

«День космонавтики» 

Звуки [щ’]-[с’] 

Расширять и активизировать словарь на 

основе элементарных знаний о космосе,  

Солнечной системе, космических объектах, 

освоении космоса людьми. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи (закреплять навык употребления 

обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки 

действий). Формировать навык 

выразительно декламировать стихи. 

Совершенствовать навык дифференциации 

согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Закрепление правил написания: слова в 

предложении пишутся раздельно; заглавная 

буква в  начале предложения, именах людей 

и  кличках животных; в конце предложения 

ставится точка. 



Апрель 

3 неделя 

«Животные 

Австралии» 

Буква Ь.  

Расширять словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. Познакомить с природной 

Австралии, закреплять представления о 

внешнем виде, строении тела, образе жизни 

и повадках уникальных животных 

Австралии. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической 

культуры.  Продолжать учить детей отвечать 

на вопросы полным ответом. Учить 

сравнивать, рассуждать, высказывать своё 

мнение. Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. Развивать стремление 

обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Познакомить с обозначении мягкости 

согласных буквой Ь. Закреплять умение 

дифференцировать звуки по твердости-

мягкости. Развивать навык осознанного 

чтения слов и предложений из 3-4 слов. 

Апрель 

4 неделя 

«Спорт» 

Буква Ъ. 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний о  видах спорта, 

спортивных снарядах и принадлежностях. 

Продолжать учить детей составлять 

описательный рассказ, используя образец 

логопеда, отвечать на вопросы полным 

ответом. Закреплять навыки образования 

относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-

ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). Закреплять умение 

составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Познакомить с ролью разделительного 

твердого знака. Учить читать слова с Ъ. 

Закрепление правил написания: слова в 

предложении пишутся раздельно; заглавная 

буква в  начале предложения, именах людей 

и  кличках животных; в конце предложения 

ставится точка. 

Май «Наша Родина-Россия. Расширять, уточнять и активизировать Закреплять навык употребления различных 



1 неделя День Победы» словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Формировать представление о Москве, как 

столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных 

праздниках. Совершенствовать 

грамматический строй  речи (употребление 

антонимов и синонимов). Учить определять 

количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи. Учить выделять 

предлог как отдельное служебное слово. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава на материале стихов о 

Родине.  

Май 

2 неделя 

«Школьные 

принадлежности» 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний о школе, о школьных 

принадлежностях. Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы полным ответом. 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развивать связную речь (составлять 

рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций). 

Развитие навыка определения буквенного 

состава слова. Закрепление использования 

на практике правил написания 

предложений. Печатание слов различного 

слогового состава и простых предложений с 

применением всех усвоенных правил. 

Май 

3-4 

неделя 

Логопедическое обследование детей. Направление на ПМПК. 
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