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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. 

Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

На современном этапе одним из актуальных вопросов педагогики является поиск 

новых форм и методов коррекционного обучения детей. С повышением внимания к 

развитию личности ребенка связывается возможность обновления и качественного 

улучшения системы речевого развития ребенка. Наряду с поиском современных моделей 

воспитания, возрождаются лучшие образцы традиционной педагогики. 

Рабочая Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

рассчитана на 2023-2024 учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с нарушениями 

речи, зачисленных решением ППк на логопедический пункт ДОУ.  

Данная Рабочая Программа является нормативно-управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему коррекционно-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-

образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют: 

– Законом РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 года №273-ФЗ в редакции от 01 

марта 2020г; 

– «Санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1. 3049-13 от 

15.05.2013г.; 

– «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 года №1155); 

– Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

– Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

– Положение о логопедическом пункте ДОУ, а также разработки отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Таким образом, рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ. В программе   определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы – создать условия для формирования и развития полноценной 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи, навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза, связной речи у детей, зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ. 

В процессе коррекционно-развивающего процесса решаются следующие задачи: 

– Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 



– Устранение дефектов звукопроизношения, артикуляционных навыков, слоговой 

структуры, развитие фонематических процессов;  

– Развитие лексико-грамматических категорий; 

– Развитие связной речи; 

– Формирование навыков учебной деятельности;  

– Консультативная и методическая помощь родителям детей с нарушением речи по 

медицинским, социальным, педагогическим и другим вопросам.  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов:  

– Принцип онтогенетический; 

– Принцип природосообразности; 

– Принцип индивидуализации (учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

–  Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

процессов каждого ребенка; 

– Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

– Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

– Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность – основная 

форма деятельность дошкольника. Все коррекционно-развивающие занятия, в 

соответствии с Рабочей программой, носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Таким образом, основной задачей Рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной и грамматически правильной речью, а также 

коммуникативными навыками, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе.  

 

1.3 Возрастные особенности речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста 

1.3.1 Возрастная группа 5 – 6 лет  

В этом возрасте развиваются все стороны речи ребенка. Под влиянием 

совершенствующейся мыслительной деятельности происходят изменения в содержании и 

форме детской речи. 

Словарь. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается 

значительный запас слов. Многие слова из пассивного словаря переходят в активный, (но 

ребенок еще не может достаточно свободно пользоваться ими). Ребенок понимает, 

осознает оттенки значений глаголов, отражающих характер движения и прилагательных 

оценочного характера, многозначность слов. Появляется умение вычленять наиболее 

существенное в предмете или явлении. Идет формирование видовых родовых понятий. 

Отмечается качественное увеличение словаря. 

Существительные – ребенок чаще использует слова с обобщающим значением, 

собирательные существительные, более тонко дифференцирует их, в словаре больше слов 

названий, отдельных деталей и частей, существительных, обозначающих названия 

профессий, социальных учреждений, инструментов оборудования. 



Глаголы – возрастает не только их количество в речи, но и качество. Использует 

разные формы глаголов, приставочные глаголы, глаголы, характеризующие трудовую 

деятельность людей. 

Прилагательные – употребляет прилагательные, обозначающие различные 

признаки предметов. Больше качественных прилагательных, меньше относительных и 

притяжательных. 

Наречия – употребляет наречия, характеризующие отношения людей к труду, 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Числительные – отдельные числительные.  

Предлоги – использует как простые, так и сложные предлоги. Предлоги, союзы 

употребляются в самых разных значениях (встречаются неточности их употребления). 

Совершенствуется умение подбирать слова с противоположным значением – 

антонимы (существительные, прилагательные, глаголы, наречия), а также сова со 

сходным значением – синонимы. 

Грамматический строй речи 

Морфология. Совершенствуется умение согласовывать в предложении 

прилагательные, числительные с существительными, формируется умение использовать 

несклоняемые существительные. Ребенок правильно пользуется многими 

грамматическими формами. К 6-ти годам усваивает предложно – падежные формы 

единственного и множественного числа, изменения большинства прилагательных по 

падежам, числам, родам, правильно употребляет глаголы, наречия. Встречаются еще 

ошибки при образовании разных грамматических форм, особенно Р. П. мн. числа 

существительных. 

Словообразование. Совершенствуются способы словообразования 

(суффиксальный, суффиксально-префиксальный, способ словосложения). Ребенок 

образует форму мн. числа существительных, обозначающих детенышей животных, 

однокоренные слова (по образцу). 

Синтаксис. Возрастает удельный вес простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений – в структурном отношении речь 

усложняется, возрастает объем высказываний. Ребенок еще испытывает затруднения в 

правильном построении сложных синтаксических конструкций, что приводит к 

неправильному соединению слов в предложении. 

Связная речь 

Диалогическая речь. Совершенствуется диалогическая речь. Ребенок более 

активно участвует в беседе, разговоре, дает более развернутый и достаточно полный 

анализ предмета или явления. Ребенок может поддержать беседу, задавать вопросы сам, 

отвечать правильно на вопросы взрослого и сверстника. Учится строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета. Пользуется прямой и косвенной 

речью, в диалогической речи использует как краткую, так и развернутую форму 

высказывания. 

Монологическая речь.  Совершенствуется связная монологическая речь. 

Развивается умение связно, последовательно пересказывать небольшие литературные 

произведения без помощи взрослого, самостоятельно составлять небольшие рассказы о 

предмете по картине, по серии картинок, по плану, образцу, из личного и коллективного 

опыта, передавая хорошо знакомые события, небольшие рассказы творческого характера. 

Появляется умение устанавливать причинно-следственные связи, пространственные, 



временные и другие отношения, зависимости между предметами. Высказывания 

становятся выразительнее, содержательнее, и точнее, а фраза более развернутой. 

Развивается умение подбирать нужное содержание и находить целесообразную форму его 

выражения в повествовательном высказывании. Активно осваивает построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи 

ребенок начинает пользоваться разными типами связи слов внутри предложения, 

предложений между собой. Ребенок еще испытывает затруднения при построении 

связного текста с использованием всех структурных элементов (начало, середина, конец), 

в соединении различными способами цепной и параллельной связи частей высказывания. 

Речевой слух. Совершенствуется речевой слух. Появляется критичность к 

собственной речи и речи окружающих, умение замечать речевые недостатки, 

контролировать собственную речь (вырабатывается самоконтроль). 

Просодика. Совершенствуется речевое дыхание, выдох становится более 

продолжительным (5 – 6 слов на выдохе). Ребенок регулирует темп и громкость речи в 

зависимости от ситуации, более свободно использует средства интонационной 

выразительности. Часто пользуется в речи вопросительной, повествовательной 

интонацией, может передать свои чувства.   

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. Происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений. Наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  



В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

1.3.2 Возрастная группа 6 – 7 лет 

В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает такого 

уровня, что он может свободно общаться со взрослыми и сверстниками и поддерживать 

разговор на тему доступную его возрасту. Характерным является дифференцированный 

подход к обозначению предметов (одежда – зимняя, летняя, инструменты); при 

обозначении качеств, особенностей предметов и материалов (кисло-сладкий); а также 

качеств и свойств по степени выраженности (тяжелее, темно-зеленый); название 

материалов и их признаков, профессии (строительные, военные).  Ребенок все шире 

пользуется словами, указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при 

этом действия и операции, которые совершают взрослые в процессе труда и качество их 

работы, использует эти слова в своей игре. Чаще в речи начинает употреблять 

отвлеченные понятия, сложные слова (длинноногий жираф), пользуется антонимами, 

эпитетами, понимает метафоры (море смеялось). У детей складывается представления о 

многозначности слов. Ребенок понимает и использует в своей речи слова с переносным 

значением, в процессе высказывания может подбирать синонимы, которые бы наиболее 

точно отражали качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. Он может 

точно подбирать слова при сравнении предметов или явлений, подмечая в них сходство и 

различие (белый, как снег). Подбирает рифмы. 

Грамматика. Морфология. Закрепляется умение согласовывать существительные 

с числительными, прилагательными и местоимениями. Ребенок овладевает всеми 

грамматическими формами имен существительных и прилагательных, формами 

спряжения наиболее употребляемых глаголов. Совершенствуется навык 

словообразования. Образует (по образцу) существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степень прилагательных. Совершенствуется 

умение образовывать однокоренные слова. Для характеристики признака действия 

(пространственного, временного, образа действия) в речи пользуется наречиями. 

Правильно использует ударение. Встречаются еще трудности при употреблении 

несклоняемых существительных. Чутко реагирует на грамматические ошибки как свои, 

так и других людей, наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности 

языка. 

Синтаксис. Использует в речи разнообразные конструкции и виды предложений. 

Правильно составляет простые предложения, предложения с однородными членами, 

употребляя при этом соединительные, противительные, разделительные союзы. 

Использует в своей речи и сложные предложения, чаще сложноподчиненные, 

выражающие разнообразные синтаксические отношения (дополнительные, целевые, 

условные отношения), употребляет причастный и деепричастный обороты, (свободно 

владеет родным языком). 



Связная речь. Речь становится более точной в структурном отношении, достаточно 

развернутой, логически последовательной. Строит различные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение). Соблюдая их структуру и разнообразные типы 

связей между предложениями и между частями высказывания. При пересказах, описаниях 

предметов отмечается четкость изложения, завершенность высказывания. Ребенок 

свободно пользуется монологической речью, способен пересказать о пережитых 

событиях, пересказать содержание сказки, рассказа описать окружающие предметы, 

раскрыть содержание картины, некоторые явления окружающей действительности. 

Закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их, формируется культура речевого 

общения. 

Фонетико-фонематические процессы. Ребенок не только правильно произносит, 

но и хорошо различает фонемы и слова. Имеет элементарное представление о языковой 

действительности (о звуке, слове, предложении). 

Важнейший итог развития речи дошкольника к семи годам – речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, также средством 

планирования и регуляции поведения. 

В возрасте 6-7 лет происходят изменения в сознании, которые характеризуются 

появлением так называемого внутреннего плана действий – способностью оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане.  

К шести годам начинает закладываться условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях. В процессе усвоения 

нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к 

событиям жизни. Самооценка у ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, 

реже занижение.  

Ведущей потребностей детей данного возраста является общение. Ведущей 

деятельностью остается сюжетно-ролевая игра.  

Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности психических процессов. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 

минут, объем внимания составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. К 6-7 годам появляются элементы произвольной памяти. Произвольная 

память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит себе цель: 

запомнить и вспомнить. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять. В 

последствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как 

классификация, группировка.  

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

Ребенок может выстраивать последовательный рассказ из 6-8 картинок.  

Старший дошкольный возраст характеризуется активизацией функции воображения 

– вначале воссоздающего (позволяющего в более раннем возрасте представлять сказочные 

образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый 

образ). Этот период – сензитивный для развития фантазии. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 



умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

1.4 Характеристика детей старшего дошкольного возраста с нарушением 

развития речи  

1.4.1 Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

Нарушение произношения отдельных звуков, одной или нескольких групп звуков 

(свистящих, шипящих, сонорных, заднеязычных, звонких, мягких) при достаточной 

сформированности фонематического слуха, лексики, грамматик. В результате такого 

нарушения звук искажается, произносится не точно. К фонетическим дефектам относят 

искажение звуков и слоговой структуры слов, просодические нарушения. 

1.4.2 Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Формирование фонетико-фонематических процессов происходит на протяжении 

всего дошкольного детства. Даже слабовыраженные дефекты в фонематическом развитии 

ребенка создают серьезные препятствия для успешного усвоения им родного языка и 

навыков чтения и письма. Существует специфика формирования фонетико-

фонематического компонента у дошкольников с различными речевыми патологиями. 

 Среди детей с нарушениями речи эта группа является наиболее многочисленной. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

– недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического 

недоразвития; 

– недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В 

этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

– при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, 

не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из 

состава слова и определить последовательность. 

В устной речи у детей с ФФН могут наблюдаться следующие отклонения в 

звукопроизношении: отсутствие звука, замена одного звука другим определенным 

звуком, смещения тех звуков, которые входят в состав определенных фонетических групп. 

Наблюдается неустойчивое употребление этих звуков в различных словах. Ребенок может 

в одних словах употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по 

артикуляции или акустическим признакам. У детей с ФФН нарушено формирование 

фонематического анализа и синтеза. Соответственно они испытывают значительные 

затруднения при обучении письму и чтению. Преодоление ФФН требует 

целенаправленной логопедической работы. 

Помимо указанных нарушений речевого (вербального) характера, отдельно следует 

охарактеризовать возможные особенности в протекании высших психических функций у 

детей с ФФНР: 

– внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

– объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 



– отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

– поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

– могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; 

– возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно – двух-, 

трех-, четырех ступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

– в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

1.4.3 Характеристика детей с общим недоразвитием речи III и IV уровня 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики, грамматики   и   

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений   этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    специфическими     

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей    основы   («строит    

дома — домник»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — 

тракторист), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый — горохвый). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 



Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» — 

«палъти») незнание  названий  слов,  выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  

вымя,  грива, бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (гусеница — 

«червяк»). Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — 

снеговик), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» 

— медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер), перестановка слогов («вбкрик» 

— коврик), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль).   

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (Т. Б. Филичева). 

К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико- 

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Речь таких 

детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное 

и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 



обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звукослоговой 

структуре и морфологической организации (регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не точно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова (нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила» и т.д.).  

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 

(«заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру»), в смешении признаков (высокая ель— 

«большая»; картонная коробка — «твердая» и т. д.).. Они плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), бег — «не бег», 

жадность — «не жадность, добрый» и т. п.) 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища», 

наименований единичных предметов (бусинка — «буска»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смежной»), сложных слов (листопад — 

«листяной»), а также некоторых форм приставочных глаголов (присел — «насел»).   

Наряду   с этими   ошибками   у   детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований 

(кипятильник — «чай варит»). Отмеченное недоразвитие словообразовательных 

процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевйзере казали Черепашков нйнзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола 

стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 



порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ двумями 

палъ-цыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, 

машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития 

речи представляют конструкции предложений с разными придаточными.  При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д.  

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют    преимущественно    короткие    малоинформативные предложения. При 

этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

1.5.1 Логопедическая работа по преодолению фонетического недоразвития у детей 

В итоге логопедической работы дети должны: 

– правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

– четко дифференцировать все изученные звуки; 

– называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

– находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

– различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

– овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

1.5.2 Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

– правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

– четко дифференцировать все изученные звуки; 

– различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

– называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

– производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

– читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

– отвечать на вопросы о содержании прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

– выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

1.5.3 Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи III и IV 

уровня 

В итоге логопедической работы дети должны: 

– понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

– фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 



– правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

– пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

– владеть элементарными навыками пересказа; 

– владеть навыками диалогической речи; 

– владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

– грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

– использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

– владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Логопедическая работа по преодолению ОНР IV уровня детей старшего 

дошкольного возраста. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

– свободно составлять рассказы, пересказы; 

– владеть навыками творческого рассказывания; 

– адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

– понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

– понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

– овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

– оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

– овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

– фонематическое восприятие; 

– первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

– графо-моторные навыки; 

– элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, 

з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание коррекционно-образовательной работы логопункта  

Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в 

развитии — сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени 

развития фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических 

средств, умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в 

разных условиях речевого общения. 

Коррекционно-образовательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять 

собой и другими психическими процессами. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ФН и ФФН являются: 

– формирование полноценных произносительных навыков; 

– развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ОНР III уровня 

являются: 

– понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

– произносительной стороны речи; 

– самостоятельной развернутой фразовой речи; 

– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ОНР IV уровня 

являются: 

– совершенствование произносительной стороны речи; 

– совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

– развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

– развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

– обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

– воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

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

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

– формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 



2.2 Планирование коррекционно-образовательного процесса 

2.2.1 Содержание коррекционно-образовательной работы по преодолению 

фонетического недоразвития, фонетико-фонематического недоразвития, общего 

недоразвития речи III и IV уровня у детей 5 – 6 лет 

Исходной методологической основой содержания коррекционно-образовательной 

работы являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, 

Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б, Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 

Рабочая программа составлена на основе типовых базовых программ с учетом 

положений ДОУ. 

– Программа логопедической работы по преодолению ФФН у детей, автор Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

– Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей, автор Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Использование программ обусловлено наличием на логопедическом пункте ДОУ 

детей как с ФН и ФФН, так и с ОНР. 

 

 

    



Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 5 – 6 лет (средняя группа) 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

I. Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. Уточнение 

правильного произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], [и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и т. д. 

Произнесение ряда гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение звуко-слоговых 

рядов с различной интонацией, силой голоса, 

ударением; воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие навыков 

употребления в речи восклицательной, 

вопросительной и повествовательной 

интонации.  

Постановка отсутствующих в речи звуков (в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

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.  



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. Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над развитием 

подвижности органов артикуляционного 

аппарата. Постановка отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее поставленных звуков в 

предложениях и коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух сохранных звуков (с 

проговариванием), различающихся: 

• по твердости — мягкости [м] — [м’], [н] — 

[н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — 

[ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’]; 

• по глухости — звонкости: [п] — [б], [к] — 

[г], [т] — [д]; 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных картинок, 

названия которых включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в положении 

после согласного в слоге; 

• осуществление анализа и синтеза прямого 

слога; 

• выделение согласного звука в начале 

слова; 

• выделение гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятиями 

«твердый — мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной речи. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу; определение количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на слух сохранных звуков 

Закрепление в самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже и образования 

относительных прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по 

демонстрации действий, картине, 

вопросам; • распространять 

предложения за счет введения 

однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; • составлять 

предложения по опорным словам; 

• составлять предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми звуками; 



а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух согласных; 

• в словах и фразах. 

(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. 

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале. 

III. Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, полученных ранее, на 

новом речевом материале.  

Составление схемы слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством 

звуков. 

Определение последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка следования звуков в 

слове. Определение количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед или 

после определенного звука. 

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. 



Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

 

Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи III у детей старшего дошкольного возраста. 

Период  Основное содержание работы  

I. Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

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

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  



• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 

мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], 

[в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

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

например: ау, уа. 

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

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II. Декабрь, 

январь, февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

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

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

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

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  



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

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

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого 

периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

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

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

III. Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -

ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — 



с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 

глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги 

и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 

 

Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи IV у детей старшего дошкольного возраста. 



Период  Основное содержание работы 

I. Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счет словосложения: 

пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки 

подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, который играет в 

футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, 

неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  профессию ж. р. (воспитатель — 

воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий).  



Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — 

глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м]  — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 



Развивать графо-моторные навыки.  

II. Январь, февраль, 

март, апрель, май  
Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — веселый — веселиться — 

веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые 

очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, существующих между 

ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них однородных членов 



предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], 

[п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: вата, 

кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв 

разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, 

мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 



Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

 

2.2.2 Содержание коррекционно-образовательной работы по преодолению фонетического недоразвития, фонетико-фонематического 

недоразвития, общего недоразвития речи III и IV уровня у детей 6 – 7 лет 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития  

у детей 6 – 7 лет (подготовительная группа). 

Период Произношение Развитие речи 
Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

I. Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

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

1. Постановка и 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. 

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

1. Закрепление правильного произношения 

звуков [у], [а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], [к], 

[к’], [м], [м’], [л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на слух: гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], [ы]), согласных — [п], [т], [м], 

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 

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 

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 первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов («та», 

«ми») и слов: «суп», «кит» (все 



[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.  

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 прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с помощью 

вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений из слов, данных 

полностью или частично в начальной 

форме; воспитание навыка отвечать кратким 

(одним словом) и полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых распространенных 

предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам.  

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов наизусть.  

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 терминов 

«звук», «буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий звук».  

II. Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

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

1. Постановка и первоначальное закрепление 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 



февраль 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.  

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

1. Закрепление правильного произношения 

звуков: [с] (продолжение), [с’], [з], [з’], [б], 

[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], [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.  

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 

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). 

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 анализа). 

Преобразование слов (суп — сук, 

Тата — Ната) за счет замены 



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, 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 

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 счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); добавление 

в слова пропущенных букв (ми-



предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), из, 

в, по, между, за, перед, из слов в начальной 

форме (скамейка, под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из «живых слов» 

(которые изображают дети) и 

распространение предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу — Миша 

вешает в шкаф меховую шубу).Составление 

предложений с использованием заданных 

словосочетаний (серенькую белочку — Дети 

видели в лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети дали орешков 

серенькой белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... (перед, за)домом; 

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

Закрепление навыков составления полного 

ответа на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти 

из-за стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить рассказ из 

предложений, данных в задуманной 

последовательности. Развитие умения 

пересказывать тексты. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

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 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 

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. Март, 

апрель, май, 

июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

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

Окончательное исправление всех недостатков 

речи в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

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

1) Закрепление правильного произношения 

[ц], [ч], [щ] и всех ранее пройденных звуков. 

2) Различение на слух: [ч] — [т’] — [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.  

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия  

Закрепление полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа Закрепление (на новом 

лексическом материале) полученных 

навыков образования слов за счет 

присоединения приставки или суффикса, за 

счет словосложения. Образование 

существительных, обозначающих лица по 

их деятельности, профессии (учитель, 

учительница, ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения использовать 

образованные слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и прилагательных 

(на усложненном лексическом материале). 

Привлечение внимания к многозначности 

слов (иголка для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 

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 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.  



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.  

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 составления 

рассказа по картинке, по серии картин. 

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 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  



Заучивание наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, скороговорок. 

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, 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. 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация коррекционно-образовательной работы логопедического 

пункта 

Коррекционно-образовательный процесс 

Этап Задачи этапа Результат 

Диагностический 1. Сбор анамнеза, изучение 

медицинской и педагогической 

документации на ребенка; 

2. Диагностика состояния речевого 

развития ребенка. 

1. Фиксация результатов 

диагностики в речевой карте; 

2. Определение структуры 

речевого нарушения ребенка. 

Организационный 1. Конструирование 

индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения с 

учетом индивидуальных данных 

ребенка; 

2. Формирование подгрупп в 

соответствии с уровнями речевого 

нарушения;  

3. Информирование педагогов о 

задачах, организации, содержании 

коррекционной работы логопеда;  

4. Индивидуальное 

консультирование родителей: 

ознакомление с результатами 

обследования, задачами работы 

логопеда (рекомендации по 

организации речевой среды и 

работы с ребёнком дома). 

1. Перспективные планы 

индивидуальной работы;  

2. Календарно-тематическое 

планирование для подгрупп; 

3. Установление взаимосвязи 

с педагогами, родителями. 

 

Коррекционно-

развивающий 

1. Реализация задач коррекции и 

развития речи в индивидуальной, 

групповой формах;  

2. Мониторинг эффективности 

логоработы, корректировка 

программ коррекции;  

3. Взаимодействие с педагогами, 

родителями по вопросам речевого 

развития детей 

 

 

 

3.2 Мониторинг индивидуального речевого развития ребенка 

Результативность коррекционно-развивающей деятельности отслеживается 

посредством диагностических исследований три раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционно-развивающего процесса. 



Результаты мониторинга находят отражение:  

– в речевой карте ребенка (отмечается динамика коррекции звукопроизношения и 

развития речевых функций каждого ребенка); 

– отчете и анализе эффективности работы логопедического пункта. 

Для диагностики используется методика логопедического обследования по 

альбому О.Б.  Иншаковой. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, 

январь, май. 

 

3.3 Формы организации коррекционно-образовательной работы 

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие 

ДОУ, имеющие нарушения в развитии устной речи. На каждого ребенка, зачисленного на 

логопедический пункт, заполняется речевая карта.  

Прием на логопедический пункт производится в начале учебного года по 

результатам, представленным в заключении ПК. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи 

(алалия, дизартрия, заикание, ринолалия) направляются на обследование в ОПМПК, где 

уточняется речевое заключение и решается вопрос о дальнейшем образовательном 

маршруте ребенка.  

Не подлежат приёму на логопедический пункт:  

– дети с тяжелыми нарушениями речи, подлежащие обучению в специальных 

речевых группах детского сада;  

– дети, имеющие нарушения слуха зрения и интеллекта, подлежащие обучению в 

специальных группах детского сада соответствующего профиля; 

– дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для 

приема в ДОУ общего типа.  

В случае отказа родителей по рекомендации ППК от перевода ребёнка в 

специализированное ДОУ учитель-логопед не несёт ответственность за полное 

устранение речевого дефекта.  

Обследование состояния речи детей ДОУ проводится с 1 по 15 сентября, в январе, 

и с 1 по 15 мая, а также выборочно перед ППК. 

Порядок работы дошкольного логопедического пункта.  

Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-логопед.  

Логопедический пункт комплектуется из числа детей ДОУ.  

Срок коррекционного обучения ребенка в логопедическом пункте зависит от 

степени сложности дефекта:  

– 4-6 месяцев и более для детей с фонетическим дефектом;  

– до 9 месяцев - с фонетико-фонематическим недоразвитием.  

При необходимости, срок пребывания продлевается учителем-логопедом до 

полного исправления речи (в случае длительного отсутствия ребенка по болезни и других 

причин). В подгруппы подбираются дети на основе однородности нарушения, возраста.  

На время занятий с учителем-логопедом дети освобождаются от других занятий, 

предусмотренных режимом детского сада. Продолжительность занятий с подгруппой 

детей (2-3 раза в неделю): 6 - 7 лет - 30 минут. Продолжительность индивидуального 

занятия 15-20 минут Количество подгрупповых занятий с детьми в неделю: с ФН - 1 раза, 

с ФФН - 2 – 3 раза, с ОНР – 3 раза. 



Предельная наполняемость логопункта не более 25 человек. Педагоги группы, 

родители воспитанников несут ответственность за посещение детьми занятий на 

логопункте. 

 

3.4 Организация взаимодействия с педагогами ДОУ 

Цель взаимодействия: обеспечение преемственности в работе логопеда и педагогов 

Задачи: 

1. Выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для развития речи детей. 

2. Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции.  

3. Оптимизация деятельности педагогов по профилактике речевых нарушений 

 

Воспитатель 

1. Создаёт речевую среду, содержащую образцы правильного использования 

языка как средства общения и познания, обогащает содержание детской речи.  

2. Реализует содержание ОО «Речевое развитие» (развитие фонематического 

восприятия, автоматизация звуков, расширение словаря, развитие грамматического 

строя, связной речи).  

3. Организует формы детской деятельности, в которых активизируются функции 

и процессы, находящиеся в основе развития речи: познавательные, психомоторные, 

эмоциональные.  

4. Развивает предпосылки учебной деятельности: умение выполнять задания в 

общем темпе, удерживать внимание и задачу в течение занятия, следовать замыслу 

работы, прилагать волевые усилия для достижения цели, достигать результата, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности 

Педагог-психолог 

Способствует гармоничному эмоционально-личностному развитию ребёнка-

логопата, работает с детьми, имеющими отклонения в поведении (мутизм, 

агрессивность), с детьми, имеющими негативные характер оологические черты – 

тревожность, упрямство и пр. 

3.5 Организация взаимодействия с родителями  

План работы учителя-логопеда с родителями  

на 2023 /2024 учебный год 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс.  

 

Формы проведения, название консультаций Участники 

Родительская гостиная. Тема «Что такое речь?» 

Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

логопедического обследования детей. 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

родители. 

Круглый стол. Тема «Ваш ребенок познает мир речи». 

Индивидуальные и подгрупповые беседы и 

консультации с родителями о необходимости:  

- выполнения артикуляционной гимнастики; - развитие 

мелкой моторики;  

- автоматизация поставленных звуков 

Родительская гостиная. Тема: «Артикуляционная 



гимнастика – залог правильного звукопроизношения». 

Индивидуальные практикумы по правильному 

проведению комплексов артикуляционной гимнастики 

Консультация «Советы по автоматизации поставленных 

звуков домашних условиях» 

Учитель- логопед, родители Творческая мастерская. 

Тема «Игры и игрушки для развития речи» 

Семинары-практикумы. Тема «Учите ребенка говорить 

правильно».  

Тема «Развитие речи ребенка в повседневной жизни» 

Консультация «Влияние движения пальцев на развитие 

речи». Игротека «Гимнастика для пальчиков и развитие речи 

«Наши пальчики играют» 

Индивидуальные беседы.  

Тема «Первые успехи вашего ребенка» Тема 

«Необходимость автоматизации поставленных звуков в 

условиях семьи»  

Тема «Играйте с ребенком в слова» «Звуки, буквы, 

слова»  

Тема «Расширяем словарный запас ребенка». 

Познакомить родителей с приемами работы, направленными на 

обогащение словарного запаса  

Консультация для родителей «Как учить звуковому 

анализу». Познакомить родителей с дальнейшими приемами 

работы над развитием фонематического слуха.Познакомить с 

играми, направленными на развитие фонематического 

восприятия. 

Тема «Дифференциация смешиваемых звуков у детей». 

Тема «Продолжать осуществлять систематический 

контроль за звуковым и грамматическим оформлением речи»  

Тема «Развитие правильной речи – важное условие 

умственного воспитания и подготовки к школе» 

 

3.6 Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена исходя из нормы 

нагрузки 20 часов в неделю, включая преподавательскую и воспитательную деятельность, 

а также консультирование и ведение документации. 

 

График работы учителя-логопеда 

День недели Время коррекционной 

 работы 

Время консультативной  

работы 

Понедельник 8.30 – 12.30  

Вторник 8.30 – 12.30  

Среда 8.30 – 12.30  

Четверг 14.00 – 18.00  2ч 

Пятница 8.30 – 12.30  

Всего часов  20 2ч 



День недели Время 

работы 

Занятия с детьми Методическая 

работа подгрупповое индивидуальное 

Понедельник 8.30 – 12.30 30 мин 3ч. 30 мин  

Вторник 8.30 – 12.30 30 мин 3ч. 30 мин  

Среда 8.30 – 12.30 30 мин 3ч. 30 мин  

Четверг 14.00 – 18.00 - 2 ч 2ч 

Пятница 8.30 – 12.30 1ч 3ч  

Всего часов  20 2ч 30 мин 15ч 30 мин 2ч 

 

3.7 Программно-методическое и информационное обеспечение коррекционно-

образовательной работы 

1. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001.  

2. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.. - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2006.  

3. Бардышева Т.Ю, Е,Н. Моносова .Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа.- М.: Издательство 2009  

4. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.-М.:ТЦ 

Сфера,2008  

5. Гомзяк. О.С Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

старшей группе I, II, III периоды обучения. Издательство ГНОМ и Д; 2010  

6. Емельянова Н.В, Жидкова Л.И.,Капицына Г.А. Коррекция звукопроизношения у 

детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в условиях логопункта ДОУ. Санкт - 

Петербург. Детство - Пресс; 2013.  

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.  

9.  Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. - С.-Пб.: Литера, 2001.  

10. Лопатина Л.В. Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Санкт - Петербург. СПб ; 2014 г.. 

12.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

11.  Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

12.  Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 17.  Л.Н.  Смирнова.  

Логопедия в детском саду.  Занятия  с детьми  5-6 лет с ОНР. Издательство Мозаика- 

Синтез. Москва 2008г. 

13.  Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи».  

14.  Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Айрис Пресс Москва 2008. 
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