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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании». Содержание рабочей 

программы соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам и требованиям, целям и задачам образовательной программы 

учреждения. 

Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённых Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, а также опыта 

функционирования дошкольных логопедических пунктов, показывает, что 

следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых занятий, и 

увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования к 

организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПиНом(п. 11.11 и 11.12) 

В соответствии СанПиНом продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности для детей 6-го года жизни не более 25 минут, с 

детьми 7-го года жизни не более 30 минут. 

В основе создания данной программы использованы современные 

коррекционно-развивающие программы Министерства Образования РФ: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой; 

«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В.Нищевой. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 



Основной задачей дошкольного образовательного учреждения является 

подготовка ребенка к школе: формирование звуковой стороны речи, в том числе 

к усвоению письменной речи. 

Именно этим и обусловлена значимость написания  рабочей программы, 

применение  которой поможет детям с нарушением речевого развития  

осваивать основную образовательную программу. Также  позволит 

своевременно, ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех  

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

которая обеспечивает полноценное овладение: 

- фонетическим строем русского языка; 

- развитие фонематического восприятия; 

-  лексико-грамматических категорий языка; 

- развитие связной речи. 

Всё это обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе и его социализации. 

В  МАДОУ  детский сад «Маленькая страна» д. Красненькая 

осуществляется коррекция нарушений речи в условиях логопедического пункта. 

В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях 

возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), такими как, общее недоразвитие речи 

(ОНР), возникла необходимость введения на логопедическом пункте при ДОУ 

специализированных программ по коррекции данных нарушений. 

В связи с этим существует необходимость адаптировать логопедическую 

деятельность к условиям работы на логопедическом пункте при массовом 

детском саде. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 



педагогического риска, поскольку их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

индивидуальным особенностям детей. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать звукопроизносительные умения 

и навыки, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• формирование навыков учебной деятельности; 

• осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовая база организации образовательного процесса. 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

№ 1014) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-  эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное  постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 22.01.1998г № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-

психологах  учреждений образования». 

 

Особенности осуществления образовательного процесса   на  логопункте 

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников образовательного учреждения, 

их подготовку к обучению в школе. 

Выявление воспитанников  для  зачисления в Логопункт на  весь  учебный 

год проводится в  сентябре  месяце. 

Число  детей на Логопункте  не  должно превышать  20-25 воспитанников 

образовательного учреждения на 1 ставку учителя-логопеда. 



Результаты обследования детей на Логопункте заносятся в речевые карты. 

На Логопункт зачисляются дети, имеющие: 

- общее недоразвитие речи 2,3,4 уровней; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- нарушение произношения – фонетический дефект; 

- заикание (при наличии медицинской справки о состоянии здоровья). 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников 

образовательного учреждения учитель-логопед составляет списки детей, 

нуждающихся в специализированной логопедической помощи. 

Зачисление проводится в течение учебного года при наличии свободных 

мест. Основанием для зачисления ребенка в Логопункт является заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения 

либо заявление родителя (законного представителя) или выписка из заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В целях уточнения диагноза воспитанники образовательного учреждения 

с нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) 

направляются учителем-логопедом или медицинской сестрой в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования 

специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.). 

Основные формы  работы  с  детьми на  Логопункте    является 

подгрупповая  и  индивидуальная. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей. Подгруппы формируются с учетом возраста и имеющихся речевых 

нарушений у детей по характеру и степени выраженности. 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными 

планами работы на каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется 



с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

Срок коррекционной работы на Логопункте при Учреждении зависят от 

степени выраженности речевых нарушений, индивидуально – личностных 

особенностей детей, условий воспитания в Учреждении и семье и составляет: 

 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – 

для детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 

нарушениями); 

 9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(далее ФФН) и фонематическим недоразвитием при различных формах речевой 

патологии; 

 от 2-3 лет – для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) 

при различных формах речевой патологии; 

 1-2 года – для детей с заиканием. 

Дети, получившие коррекционную помощь,  выводятся с индивидуальных 

логопедических занятий по мере исправления речевого нарушения, в частности 

звукопроизношения на основании результатов логопедического обследования и 

заключения психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения. Как 

только освобождается место в логопедическом пункте, сразу зачисляется другой 

ребенок, стоящий на очереди для занятий с учителем-логопедом. 

Правом внеочередного зачисления на  Логопункт  пользуются   дети в 

возрасте 5-7 лет, имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному 

усвоению образовательной программы ДОУ или вызывающие появление 

вторичных нарушений социального характера, а также в целях обеспечения 

равных стартовых возможностей получения общего образования. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедического пункта является состояние звукопроизношения детей, 



выпускаемых в школу. Списки  детей - выпускников  оформляются  протоколом. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают фонематическое 

восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную моторику, 

формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас и 

совершенствуют грамматический строй речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики значимые для разработки и реализации программы. 



Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно 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. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т. Б. Филичевой) 

К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка 

выявляются в процессе детального обследования при выполнении 

специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении 

звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент 

– персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. 

Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Эта ососбенность является важным показателем еще не закончившегося 

до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у 

этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно 



разнообразном предметном словаре отсутсвуют слова, обозначающие 

некоторых животных и птиц (пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей 

разных профессий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), частей тела 

(подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые 

понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети 

пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: 

овальный – круглый; переписал – писал. 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении лиц 

мужского и женского рода. 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает 

значительные затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово 

(сапог – большущий сапог), или называют произвольную форму (н’ощища, 

ног’отища – вместо «ножища», сапогина – сапожище, кул’ащица – кулачище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных; 

2. существительных с суффиксами единичности; 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными 

значениями соотнесенности; 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое 

и физическое состояние объектов; 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто 

встречаются в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), 

отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов 

(вместо книголюб – книжник; ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – 

пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, также 

справляются не все дети: чаще подбираются слова, близкие к синонимам 



(пригнуть – загнуть; впустить – запустить; вкатить – закатить; отнимать – 

забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко 

проступает у этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с 

переносным значением. Например, “румяный, как яблоко” трактуется ребенком 

как “много съел яблок”; “столкнуться нос к носу” – “ударились носами”; 

“горячее сердце” – “обжечься можно”; “не плюй в колодец – пригодиться воды 

напиться” – “плевать нехорошо, пить нечего будет”; “готовь сани летом” – 

“летом забрали санки с балкона”. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет 

выявить ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, сложных предлогов; в 

использовании некоторых предлогов. Кроме того, в отдельных случаях 

отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, 

когда в одном предложении находятся существительные мужского и женского 

рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (я раскладываю книги на большом 

столах и маленьким стулах – вместо “я раскладываю книги на больших столах 

и маленьких стульях”), сохраняются нарушения в согласовании числительных с 

существительными (собачка увидела две кошки и побежала за двумя кошками). 

Недостаточнаяя сформированность лексико0грамматических форм языка 

неоднородна. У части детей выявляется незначительное количество ошибок, и 

они носят непостоянный характер, причем, если детямпредлагается сравнить 

правильный и неправильный варианты ответа, выбор осуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление 

грамматического строя находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже при 

выборе правильного образца спустя некоторое время в самостоятельной речи 

они по-прежнему пользуются ошибочными формулировками. Своеобразие 

речевого развития этих детей тормозит темп их интеллектуального развития. 



При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых 

предлогов, незначительно проявляются затруднения в согласовании 

прилагательных с существительными. Однако остаются выраженными 

трудности в использовании сложных предлогов, в согласовании числительных с 

существительными. Наиболее ярко эти особенности выступают в сравнении с 

нормой. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с 

разными придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не 

ходил далеко”); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 

3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели 

котенка, которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является 

совеобразие их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии 

сюжетных картинок констатируются нарушения логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную 

тему с элементами творчества, они пользуются в основном простыми 

малоинформативными предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 

 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В 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 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. 

Подготовительная группа. 

Развивается словарная речь. Продолжает развиваться воображение. В 

играх дети начинают осваивать сложные взаимодействие людей, отражающие 

характерные. Значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда может понять 

взрослый. Дети осваивают окружающий мир, осваивают формы позитивного 

общения с людьми. Развивается половая идентификация. Ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития. 



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, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 



словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный 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 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, недифференцированность 

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. 



 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, 

но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

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

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

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

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

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 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 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 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 

https://dogmon.org/razvitie-rechi-u-detej-starshego-doshkolenogo-vozrasta-posreds.html


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 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 же время 

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 исходнымсловом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

https://dogmon.org/teorii-suicidalenogo-povedeniya-obzor-literaturi-e-v-lasij.html


свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и основные направления коррекционно-развивающей 

работы 

 

В данном разделе раскрыты следующие направления коррекционно-



развивающей работы: 

1. Логопедическое обследование 

2. Развитие общих речевых навыков (на индивидуальных занятиях) 

3. Коррекция звукопроизношения (на  индивидуальных занятиях) 

4. Коррекция   звуко-слоговой   структуры   слова(индивидуально   на  

материале правильно произносимых звуков) 

5. Развитие фонематических процессов 

6. Грамматический строй речи(на индивидуальных и подгрупповых 

образовательных ситуациях и через выполнение заданий с воспитателями и 

родителями) 

7. Развитие связной речи (в процессе нормализации звуковой стороны 

речи). 

Документация учителя-логопеда 

 

Учитель-логопед ведет на логопункте следующую документацию: 

- журнал движения воспитанников логопункта; 

 - речевая карта на каждого ребенка; 

- расписание занятий по подгруппам, индивидуальных занятий, утвержденное 

руководителем МАДОУ; 

- табель учета посещаемости занятий на логопункте; 

- перспективные планы работы на период занятий; 

- календарные планы работы (с указанием даты подгрупповых занятий, темы, 

целей); 

- тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения; 

- тетради заданий для воспитателей и родителей (законных представителей) 

 - паспорт логопункта или картотека с перечнем оборудования и пособий; 

- отчет о работе логопункта. 

Учебно-тематический план (количество часов) 

 

Работа строится по следующей схеме: 



Первые две недели сентября – обследование детей ДОУ с 5 до 7 лет. 

Третья неделя сентября – обследование детей, зачисленных протоколом 

ПМПк в логопункт ДОУ, заполнение речевых карт, оформление документации. 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР, разделено на 

III периода обучения (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР      

5-ти лет. 

 

Период Месяц, неделя Число занятий 
 

Время 

I период Последняя неделя 

сентября - октябрь – 

ноябрь    

9 недель           

2 занятия в неделю – 

18 занятий 

6 часов 

II 

период 

Декабрь – январь(2 

недели каникул) – 

февраль 

11 недель 

2 занятия в неделю – 

22 занятия 

7 час. 20 

мин 

III 

период 

Март – апрель – май 

10 недель 
2 занятия в неделю – 

20 занятий 

7 часов 

Звукопроизношение + связная речь. Всего 60 занятий в год - 20 часов 

 

Таблица 2 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР      

6-7 лет. 

Период Месяц, неделя Число занятий 
 

Время 

I период Последняя неделя 

сентября - октябрь – 

ноябрь    

9 недель           

2 занятия в неделю – 

18 занятий 

7 час.30 

мин 

II 

период 

Декабрь – январь(2 

недели каникул) – 

февраль 

11 недель 

2 занятия в неделю – 

22 занятия 

9 час. 10 

мин. 



III 

период 

Март – апрель – май 

10 недель 
2 занятия в неделю – 

20 занятий 

8 час. 20 

мин. 

Звукопроизношение + связная речь. Всего 60 занятий в год — 25 часов 

С 15 мая – повторение пройденного материала. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда, согласно 

перспективному планированию. Организации обучения детей происходит в 

подгрупповой  и индивидуальной форме. 

Подгрупповые занятия. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

от 2 до 5 человек. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут для детей 

подготовительного возраста и по 25 минут для детей старшего возраста. 

 Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости 

от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Индивидуальные занятия. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность: 

-  установить эмоциональный контакт с ребёнком; 

-  активизировать контроль над качеством звучащей речи; 



-  корригировать речевой дефект; 

- сгладить невротические реакции.   

На данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука. Учиться автоматизировать его в облегченных 

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

несложной слоговой структуры. 

Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание логопедической работы на логопункте попреодолению ОНР 

уровня развития  у детей 5-6-го года жизни 



I период (сентябрь, октябрь, ноября) 

Основное содержание работы Развитие речи 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные — 

[м] — [м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — [т’], [к] 

— [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] 

— [г’] и т. д. 

Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 

различной силой голоса 

и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, 

ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука. 

Различение 

интонационных средств 

выразительности в чужой 

речи. 

Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове. 

Практическое усвоение 

понятий “гласный — 

согласный” звук. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом 

у.Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 

глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий текст. 



употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 
 

II период (Декабрь, январь, февраль) 

Основное содержание работы Развитие речи 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 



• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м]-[м’], [н]- 

[н’], [п]-[п’], [т]-[т’], [к]- 

[к’], [ф]-[ф’], [д]-[д’], 

[в]-[в’], [б]-[б’], [г]-[г’]; 

• по глухости - 

звонкости: [п]-[б], [к]-

[г], [т]-[д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах 

после согласного в слоге; 

• осуществление анализа 

и синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое знакомство 

с понятиями “твердый — 

мягкий звук” и “глухой 

— звонкий”. 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м]-[м’], [н]-

[н’], [п]-[п’], [т]-[т’], [к]-

[к’], [ф]-[ф’], [д]-[д’], [в]-

[в’], [б]-[б’]; [г]-[г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п]-[б], [к]-[г], [т]-[д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; • 

распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; • 

составлять 

предложения по 

опорным словам; • 

составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; • 

заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

 



III период (Март, апрель май) 

Основное содержание работы Развитие речи 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с]-[ш], [з]-[ж]; 

• [р]-[л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения детей 

между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

 

Планируемые результаты логопедической работы 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

• дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 



• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

• различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

 

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 

ОНР у детей 6-7-го года жизни 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Основное содержание работы Формирование 

элементарных 

навыков письма и 

чтения 

Произношение Развитие речи 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

с окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа, личных 

окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование 

глаголов 

единственного и 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения 

и развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух - трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например “am”, “ит”; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(“мак”, 

“кот”).Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: “ком”, 

“кнут”.Выделение 



1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], 

[т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’], 

[о], [х], [х’], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), согласных 

— [п], [т], [м], [к], [д], [к’], 

[г], [х], [л], [л’], [j], [р], [р’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ц] 

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к]-[х], [л’]-[j], [ы]- 

[и]. 

4. Усвоение слов 

различной звуко-слоговой 

сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов:тá—та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный 

— лимонная); 

способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико). 

3. Предложение, 

связная речь. 

Привлечение 

внимания к составу 

простого 

распространенного 

предложения с 

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез 

слогов(“та”, “ми”) и 

слов:“суп”, “кит” (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых 

и мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов:“am”, 

“ит”. 

Выкладывание из 

фишек и букв, а также 

слитное чтение прямых 

слогов:“та”, “му”, 

“ми”, “си” с 

ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразовывание 

слогов и их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

“сом”, “кит”. 

Постепенное усвоение 



прямым дополнением 

(Валя читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? 

делает что?; 

составление 

предложений из слов, 

данных полностью 

или частично в 

начальной форме; 

воспитание навыка 

отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлоговна, у, в, под, 

над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по 

вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

терминов “звук”, 

“буква”, “слово”, 

“слог”, “гласный звук”, 

“согласный звук”, 

“твердый звук”, 

“мягкий звук”. 

 

 

II период (Декабрь, январь, февраль) 

Основное содержание работы Формирование 

элементарных 

навыков письма и 

чтения 

Произношение Развитие речи 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 



первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков на 

слух: [с]-[с’], [з]-[з’], 

[з]-[з’]-[с]-[с’], [б]-[б’], 

[п]-[п’], [д]-[д’], 

[д]-[д’]-[т]-[т’]-[г]-[г’], 

[г]-[г’],[к]-[к’], [д]-[д’], 

[ш]-[с]-[ж]-[щ], [л]-[л’], 

[р]-[р’], [ж]-[з]-[ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с]-[с’], [з]-[з’], [б]-[п], 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много 

—яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой 

... голубой платок; 

ая...голубая лента; ое … 

голубое платье;ые ... 

голубые полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом 

слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (первый 

звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный и 

т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, 

г, ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 



[д]-[т], [г]-[к], [с]-[ш], 

[ж]-[з], [ж]-[ш], [с]-[ш] -

[з]-[ж], [р]-[р’], [л]-[л’]. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава(тротуар, 

перекресток, экскаватор 

и др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые;пластмассовый, ая, ое, 

анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава 

слов, например: 

“Таня”, “Яма”. 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова 

пишутся раздельно, 

имена людей и клички 

животных пишутся с 

заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

“гласный — 

согласный”, “твердый 

— мягкий”, “звонкий— 

глухой”. 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: 

“вагон”, “бумага”, 

“кошка”, “плот”, 

“краска”, “красный” и 

некоторых более 

сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование слов за 



ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я 

катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с предлогами 

на, под, над, к, у, от, с 

(со), из, в, по, между, за, 

перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — 

столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка). 

Закрепление навыка 

подбора слов к 

звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава 

слов (например:“ветка, 

“ели”, “котенок”, 

“елка”). Заполнение 

схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в 

виде: кроссвордов, 

шарад, загадок), 

выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 



предложений из “живых 

слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... 

(перед, за)домом; елочка 

росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной 

инструкции(надо встать 

со стула, выйти из-за 

стола, подойти к 

большому столу, взять 

зеленую грузовую машину 

и поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа).Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами(ежик сидит ... 

елкой). 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце слов 

за счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 



Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

родственных слов (дуб 

—дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

“ши”,“жи”. 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных слов 

и предложений 

доступной сложности 

после устного анализа. 

III период (Март, апрель, май) 

Основное содержание работы Формирование 

элементарных 

навыков письма и 

чтения 

Произношение Развитие речи 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв 

ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 



1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч]-[т’]-[с’]-[щ], [ц]- 

[т’]-[с], [щ]-[ч]-[с’]-[ш]. 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч]-[т’], [ч]-[с’], [ц]-[с], 

[щ]-[ш], [щ]-[ч], [щ]-

[с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки 

у ежа, иголки у елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-под”, “из-

за”: кот вылез… (из-

под)стола. 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка 

звуко-слогового 

анализа слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием. 

Подбор слов по схемам 

и моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания 

и письма слов с 

буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 



Привлечение внимания к 

предложениям с 

однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по опорным 

словам, например: 

мальчик, рисовать, 

краски. Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами “чтобы”, 

“потому что”, “если” и др. 

(Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением “который” 

(Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

сочетанием“ча”, “чу”, 

“ща”, “щу”. 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 



составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

скороговорок, загадок. 

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

 различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, 

“звонкий звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 



чтении стихов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы логопеда на 2021-2022 год 

Содержание работы Срок исполнения 

Организационная  работа 

Коррекционно-развивающая учебно-

воспитательная работа 

 

1. Составление графика работы и утверждение 

заведующей 
Сентябрь 

2. Первичное обследование устной речи детей. Сентябрь 

3. Углубленное обследование устной речи детей, 

зачисленных в логопункт. 
Сентябрь, в течение 

года 

4. Зачисление детей на занятия (групповые или 

индивидуальные) в соответствии с логопедическим 

заключением. 

Сентябрь 

5. Проведение занятий с детьми, имеющими 

нарушения в развитии устной речи. 
В течение года 

Методическая работа  

1. Участие в работе методических объединений 

учителей-логопедов ДОУ. 
 



2. Участие в проведении научно практических 

семинаров, конференций по коррекционной 

педагогике. 

 

 

 

В течение года 3. Посещение открытых логопедических занятий 

учителей-логопедов. 

4. Оказание консультативно методической помощи 

воспитателям дошкольного учреждения, родителям 

детей в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения 

5. Разработка методических рекомендаций, учебно-

дидактических пособий по предупреждению и 

устранению нарушений устной и письменной речи у 

детей. 

Документация  

1. Заполнение журнала обследования по результатам 

первичного обследования устной речи детей. 
Сентябрь, май 

2. Оформление индивидуальной речевой карты   

обследования на каждого ребёнка, зачисленного на 

логопункт. 

Сентябрь 

3. Оформление групповой карты на детей, 

зачисленных на групповые занятия. 
Сентябрь 

4. Составление перспективного группового 

(индивидуального) планирования коррекционно-

развивающей учебно-воспитательной работы с 

детьми, зачисленными на логопенукт. 

Сентябрь 

5. Составление тематического планирования занятий, 

проводимых с детьми. 
Сентябрь 

6. Ведение табеля учета посещаемости занятий на 

логопункте. 
В течение года 

7. Составление расписания с учетом различных форм 

организации занятий (групповое, подгрупповое, 

индивидуальное). 

Сентябрь 

В течение года 

8. Оформление журнала логопедических занятий. В течение года 

9. Ведение индивидуальной тетради каждого 

ребёнка, зачисленного на логопункт. 
В течение года 

10. Составление отчета о работе в текущем году. Сентябрь 

11. Оформление паспорта кабинета.  

Самообразование  

В течение года 1. Изучение методической литературы по 

коррекционной педагогике и специальной 

психологии. 

2. Анализ научной и практической литературы для 

составления (или разработки) коррекционно-

развивающих рабочих (или авторских) программ 



(указание темы). 

Просветительская работа  

1. Проведение обследования речи детей в 

присутствии 

родителей; консультация воспитателей группы по 

результатам логопедического обследования детей с 

целью выработки единой направленности в 

коррекционной работе и учебно-воспитательной 

работе. 

По графику 

2. Проведение собраний для родителей детей, 

зачисленных на занятия (3 раза в год). 
Октябрь, декабрь, 

май. 

Оборудование кабинета  

В течение года 1. Техническое переоснащение кабинета. 

2. Систематизация дидактических пособий, 

наглядного материала. 

 

 

 

 

 

 

Модель ежедневного планирования занятий на логопедическом пункте 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Звукопроизношение 

Артикуляционн

ая гимнастика 

на постановку 

нарушенного 

звука 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

на 

постановку 

нарушенного 

звука 

Укрепление 

артикуляцион

ной 

мускулатуры 

посредством 

логопедическ

ого 

массажа/само

массажа 

Артикуляцио

нная 

гимнастика на 

постановку 

нарушенного 

звука 

Артикуляционная 

гимнастика на 

постановку 

нарушенного 

звука 

Речевое дыхание 

Игры - 

упражнения с 

ветерком 

Игры-

упражнения с 

ватой 

Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Игры-

упражнения с 

ватой 

Мелкая моторика 

«Умны 

шнуровки» 

Каллиграфич

еские 

упражнения 

Пальчиковые 

гимнастики, 

счётные 

палочки 

Рисование по 

клеткам/точка

м; лабиринты 

Пальчиковый 

массаж, 

пальчиковый 

самомассаж 

Этапы автоматизации и дифференциация звуков 



Звук в начале слова в ударном слоге 

Звук в начале слова в безударном слоге 

Звук в середине слова в ударном слоге 

Звук в середине слова в безударном слоге 

Звук в конце слова в ударном слоге 

Звук в конце слова в безударном слоге 

Звук в стечении в начале слова. Звук в стечении в середине слова 

Звук в стечении в конце слова 

Слова с двумя звуками 

Словосочетания 

Предложения 

Двустишия 

Дифференциация звуков в парах слов 

Дифференциация звуков в одном слове 

Стихи 

Лексика. Связная речь. Грамматика. Высшие психические процессы. 

Беседа. 

Подбери 

парные слова. 
 

Свойства 

предметов 

Собираем, 

различаем. 
 

Кто и что? 

Живое-

неживое 

Где я это видел? 

Навыки звукового анализа и синтеза 

Определи 

место 

положения 

звука в слове 

Придумай 

слова на 

данный звук 

Раздели на 

слоги 

Определи 

место 

положения 

звука в слове 

Придумай слова 

на данный звук 

 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. 

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних каникул. В 

июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по 

произношению организуются экскурсии, развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно 

на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в 

них; 



б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического 

восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционного и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', 

шипящие Ч, Щ . (способ постановки смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", 

"Футбол", "Фокус"; 

для шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем 

руки"; 

для Р, Р': "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик", 



"Гармошка", "Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". Работа по 

постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по 

мере постановки может проводиться как индивидуально, так и подгруппе: 

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

Данная последовательность определена естественным (физиоло- 

гическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме и 

соответствует программе обучения в подготовительной логопедической группе 

(последовательности проведения фронтальных занятий). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 

их продвижению. 

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

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

со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 

вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 



Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде...). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

VI. Лексические и грамматические упражнения; нормализация 

просодической стороны речи; обучение рассказыванию. 

Сотрудничество учителя-логопеда и родителей в коррекционной 

работе с детьми в условиях логопункта. 

Воспитание культуры речи – проблема нравственная, имеющая 

социальную значимость, так как передавая из поколения в поколение богатство 

и чистоту родного языка, мы сохраняем связь времен, традиции и дух народа. 

Воспитанность и культура человека ярко проявляются в умении оформлять 

мысль в слове, в манере говорить и общаться, в богатстве словарного запаса. 

     Семья – это первая ступень овладения ребенком родным языком. Но 

дошкольники растут в различных социальных и психологических семейных 

условиях. Имеющийся во многих случаях недостаток общения со взрослыми, 

отсутствие речевой работы в семье и использование зачастую некорректных 

методов воспитания оказывает негативное влияние на речевое развитие детей и 

их личностные характеристики. Во многих случаях семейные условия жизни и 

воспитания дошкольников не способствуют своевременному выявлению и 

исправлению речевых недостатков. 

В организации работы с родителями я руководствуюсь следующими 



принципами: 

 преемственности – предполагает непрерывность работы логопеда и 

родителей над коррекцией речевых недостатков; 

 научности – весь консультативный материал базируется на 

современных научно-методических разработках специалистов в области 

логопедии; 

 доступности – все рекомендации и консультации предоставляются 

родителям в доступной и удобной для них форме; 

 сотрудничества – взаимоотношения с родителями строятся на 

основе взаимопонимания и уважения; 

 учёта ведущей деятельности (игра) – в игре происходит 

формирование всех психических процессов: восприятия, мышления, памяти, 

речи. 

 открытости обучения – родители имеют право посещать 

индивидуальную и подгрупповую непосредственно образовательную 

деятельность логопеда; 

 систематичности – сотрудничество логопеда и родителей 

осуществляется регулярно на протяжении всего периода коррекционной 

работы. 

Привлечение  родителей к коррекционно-образовательному процессу 

проходит постепенно, в несколько этапов: 

1. Знакомство с семьёй и ребёнком,  обследование речевого развития 

ребёнка, индивидуальная беседа с родителями в период зачисления ребёнка в 

логопедический пункт. 

2. Разработка и планирование тематики индивидуальной и фронтальной 

работы с родителями на учебный год. 

3. Проведение запланированной и внеплановой работы с родителями. 

     На первом этапе, во время  комплектования логопункта, проводится 

обследование речевого развития детей, индивидуальные встречи – беседы с 

родителями. Во время индивидуальной беседы следует знакомить родителей с 



результатами речевого обследования ребёнка, с речевым диагнозом, а также 

планом работы по коррекции речи. Именно во время этой встречи происходит 

знакомство с родителями. Важно завоевать доверие родителей, настроить их на 

дальнейшее сотрудничество в коррекционной работе, поэтому во время беседы 

стараюсь учитывать психологические особенности своих собеседников. 

Второй этап – планирование, т.е. составление перспективного плана 

работы с родителями на учебный год (с возможными изменениями и 

дополнениями в ходе его реализации). Подробно планирую и фронтальные и 

индивидуальные формы работы. 

Третий этап - проведение запланированной и внеплановой работы с 

родителями. 

Стараясь заинтересовать и привлечь родителей к сотрудничеству, нужно 

проводить родительские собрания, где происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребёнка. Главный 

принцип проведения родительских встреч: родители должны быть участниками, 

собеседниками, а не просто слушателями. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и специалистов по сопровождению 

детей с речевыми нарушениями в условиях ДОУ 

Деятельность логопункта направлена на решение трех основных задач: 

- выявление детей, имеющих речевые нарушения; 

- коррекция речевых нарушений; 

- профилактика возникновения речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

в условиях ДОУ общеразвивающего вида и объединения усилий в данном 

направлении,  в нашем ДОУ выстраивается модель коррекционно-развивающей 

деятельности посредством: 

- создания команды сотрудничества, куда вошли учитель-логопед, 



педагог-психолог, воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре, руководитель изостудии, медсестра; 

- повышения профессионального уровня всех специалистов; 

-организации в группах коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка. 

При этом решаются следующие задачи: 

• Своевременно выявлять детей с речевыми нарушениями; 

• Выстраивать  механизм взаимодействия между специалистами: 

-учитель-логопед - педагог-психолог; 

-учитель-логопед - воспитатель; 

-учитель-логопед - инструктор по физической культуре; 

-учитель-логопед - музыкальный руководитель; 

-учитель-логопед - руководитель изо. 

• Осуществлять тесное взаимодействие с родителями; 

• Создать пространственно-речевую среду в ДОУ; 

• Корректировать и предупреждать речевые нарушения во всех видах 

деятельности. 

Взаимодействие в работе начинается с психолого-медико-педагогического 

обследования, которое проводится логопедом совместно с психологом ДОУ. 

Задача обследования - определить уровень общего и речевого развития каждого 

ребенка. 

Результаты данного обследования показывают, что наряду с различными 

отклонениями в фонетике, лексике и грамматике у большинства детей 

нарушены в той или иной степени психические процессы памяти, внимания, 

мышления,  навыки конструктивной деятельности и т.п. 

Успешной коррекционная работа в ДОУ может считаться только при 

достаточно высоком уровне сформированности основных психических 

процессов, познавательных интересов и полноценного речевого развития детей. 

И здесь основным принципом организации работы  является оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые 



нарушения. Поэтому, наиболее тесная связь в условиях логопункта 

осуществляется между логопедом и психологом, который, в первую очередь, 

проводит коррекционную работу по формированию психических процессов, 

стимулирует речевую активность и коммуникативные навыки у детей с 

тяжёлыми речевыми нарушениями. 

Учебное расписание общеобразовательного ДОУ не включает специально 

отведенного для занятий с логопедом времени, на котором параллельно с 

исправлением нарушений звукопроизношения необходимо решать такие задачи 

как: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие мелкой моторики и координации движений; 

- формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- обогащение словарного запаса; 

- формирование грамматического строя речи; 

- формирование связной речи в соответствии с возрастной нормой; 

Совершенно очевидно, что решение такого комплекса задач возможно 

только при тесном взаимодействии с воспитателем, который ежедневно и, 

достаточно продолжительно общается с детьми, знает их склонности, интересы 

и, следовательно, может определить оптимальные формы включения 

необходимых заданий коррекционной и развивающей направленности. 

Проводимая воспитателями детских садов грамотная работа с детьми, 

имеющими недостатки в речевом развитии, имеет огромное, часто решающее, 

значение в эффективности коррекционного процесса. Однако нередко в силу 

разных объективных и субъективных причин (отсутствие у воспитателей 

достаточного объема коррекционно-педагогических знаний, должного 

осознания и адекватной оценки своей роли в преодолении недостатков речевого 

развития) организовать ее на оптимальном уровне довольно сложно. Кроме 

того, следует учитывать, что воспитатели работают по всем разделам 

программы дошкольного образования и часто испытывают трудности при 



планировании, организации и проведении коррекционных занятий с детьми. 

Вот почему так важна координация работы учителя-логопеда и воспитателя. 

Таким образом, возникла необходимость тесного взаимодействия и 

взаимопомощи между логопедом и воспитателями той возрастной группы, дети 

которой посещают логопедические занятия. 

В силу специфики работы ДОУ общеразвивающего вида воспитатели 

лишены специализированного коррекционного часа для работы с «трудными» 

детьми, и должны выкраивать в своей работе время или включать компоненты 

коррекционной помощи в общеобразовательный процесс своей группы. 

Поэтому заводят тетради взаимодействия, из которых воспитатели могут брать 

задания для индивидуальной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, 

оказывая, таким образом, коррекционную помощь логопеду по формированию 

разных сторон речи. Работа воспитателя в помощь логопеду становится 

направленной, конкретной и действенной. Опираясь на задания в тетради по 

индивидуальной работе,  воспитатель может строить свои занятия с учетом 

речевых проблем каждого ребенка. 

В логопедических тетрадях находятся также различные задания для всех 

детей группы по совершенствованию фонематического слуха. Во второй 

половине дня дети могут заниматься штриховкой, обведением фигур по 

контуру, вырезыванием. Тем самым идет не только отработка общих задач 

группы по подготовке руки к письму, но и выполняется коррекционная работа 

по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного аппарата (особенно у 

детей с дизартрическим компонентом).Важное внимание уделяется 

профилактической работе в ДОУ. Основная цель этой работы - создание 

воспитателями такой предметной среды, которая способствовала бы 

максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей 

воспитанников, предупреждению у них трудностей в речевом развитии. 

Организация предметно-развивающей среды, а также повышенное внимание к 

детям с высокой степенью риска формирования речевых недостатков 

составляют основное содержание деятельности воспитателя в рамках 



профилактического направления. С этой целью во всех группах у нас созданы 

коррекционные, сенсорно-речевые уголки с разнообразным материалом. Здесь 

имеются дидактические игры, предметные и сюжетные картинки. Представлен 

широкий выбор пособий по развитию мелкой моторики: наборы мелких 

игрушек, фасоли, пуговиц для выкладывания узоров, круп в мешочках, 

трафареты, мозаики, различных размеров шары, суджоки,и т.п. Логопед 

отслеживает соответствие развивающей среды возрастным потребностям детей, 

дает рекомендации воспитателям по ее обогащению. В ДОУ накоплен опыт 

применения воспитателями пальчиковой гимнастики, многие используют её как 

физминутку в занятиях. 

 Проводимая совместная работа воспитателей и логопеда показывает, что 

тесное сотрудничество в условиях ограниченного коррекционного воздействия 

на речь детей на логопункте общеразвивающего ДОУ, помогает в скорейшем 

решении задач коррекции речевых нарушений. 

Обсуждение путей решения коррекционно-речевых задач с инструктором 

по физической культуре, привело к использованию им на занятиях 

логоритмических и кинезиологических упражнений, пальчиковой гимнастики. 

     Музыкальные руководители также используют в различных частях 

своих занятиях логоритмические упражнения с целью формирования слухо-

зрительно-двигательной координации. Используя в распевках слоговые 

цепочки, они развивают фонематический слух, дикцию, высоту и силу голоса. В 

песнях, музыкальных играх работают над музыкально-ритмическим рисунком, 

что в свою очередь влияет на развитие сукцессивных способностей, наличие 

которых необходимо для предупреждения нарушений чтения и письма  при 

обучении в школе.       

Таким образом, взаимодействие специалистов позволяет вовлекать в 

сферу коррекционно-речевой работы более широкий круг детей, полнее 

использовать резервы коррекционно-педагогического воздействия, повысить 

эффективность работы логопункта, увеличить процент детей, выпущенных с 

грамотной речью и правильным произношением, повысить качество 



образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Зеркало. 

2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги,                  

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты) 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 



10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

11. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

12. Предметные картинки по лексическим темам. 

13. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

14. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

15. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия. 

16. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

мелкой, общей). 

17. Логопедическое пано «Шхуна» 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Своевременное выявление и систематизированное обучение позволяет 

практически полностью ликвидировать речевые нарушения, обеспечив ребенку 

полноценную подготовку к школьному обучению. Для работы с данной 

категорией детей существует «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Организация логопедической помощи на логопункте имеет свои особенности 

по сравнению с логопедической группой: более индивидуализированная форма 

работы, выделение логопедической помощи в дополнительную 

образовательную услугу. Логопед выявляет детей с нарушениями речи, в 



соответствии с коллегиальным решением ПМПк дошкольного учреждения, 

отправляет на ПМПК, которая подтвержает заключение и после логоред 

зачисляет их на логопункт и внимательно следит и соотносит свою 

деятельность с данной программой. 

 В методической литературе отсутствуют специальные программы для 

работы на логопункте в ДОУ. Данные причины обусловливают необходимость 

составления модифицированной программы, более приспособленной к 

условиям работы логопункта в ДОУ. 

Данная программа доступна к применению на дошкольном 

логопедическом пункте. С её помощью у дошкольников сформируется 

полноценная фонетическая система языка, разовьётся фонематическое 

восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются 

слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная 

монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, 

в чём и заключается главная цель данной программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 



 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
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-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 

 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 



Ребенок: 

 

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи; 

 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 
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- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 
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