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Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа (далее — Программа) относится к 

коррекционно-развивающим программам и разработана в соответствии с 

федеральными, региональными и локальными нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

21.01.2019 № 31). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. 

№ 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"». 

 Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 

 Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении ими 

должностных обязанностей. 24.11. 2020 ДГ-2210/07. 

 Устав ФГБДОУ «Детского сада № 258» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

 

Цель рабочей программы — планирование (перспективное) коррекционной 

работы с учётом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника 

дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях общеразвивающих групп (в 

условиях работы на логопункте) в текущем учебном году. 

 

В соответствии с целью выделены задачи коррекционно-развивающей работы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с нарушением речи, коррекции 

их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и базируется 

на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

 обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме);  

 взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка); 

 дифференцированный подход в логопедической работе к детям с различной 

структурой речевого нарушения. 

 

 

 



1.1. Значимые для реализации Программы характеристики 

Характеристика речи обучающихся  

      

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

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

     Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-, двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще 

недоступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых дву-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза; «контурных» слов из двух—трех слогов; фрагментов слов-

существительных и глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей 

речи, звукоподражаний и т.п. 

 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 



начинают употреблять личные местоимения, изредка — предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не. В 

речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных 

в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной. Также аграмматично изменение имен существительных по числам. 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот. В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами. Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

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

бывают неуспешными. Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их 

речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 

[Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных, в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети 

испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 



двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 

слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов. 

 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие, или близкими по звуковому составу. 

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

объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за 

их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений: в, к, на, 

под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 



употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

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

предложениях: смешение окончаний существительных мужского  и  женского рода, 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода, склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода, неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный, 

неправильное соотнесение существительных и местоимений, ошибочное ударение в 

слове, неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном 

управлении, неправильное согласование  существительных  и  прилагательных, 

особенно среднего рода, реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов. Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным. Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову «город» подбирается 

родственное слово «голодный» (смешение [Р]—[Л]), к слову «свисток» — «цветы» 

(смешение [С]—[Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей 

при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем.  Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

 

 

 



 

Целевые ориентиры 

Обучающийся:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

1.2. Условия реализации Программы 

 

Адресатом Программы являются обучающие дошкольного возраста, старшей 

группы и подготовительной группы, имеющие нарушения устной речи.  

Общая численность детей на начало учебного года – 24 ребёнка 

Группа (возраст) Диагноз (психолого- Диагноз (клиническая 



педагогическая 

классификация) 

классификация) 

Дизартрия Ст.дизартрия 
ОНР 2-3 

ур 

ОНР 3 

ур. 
ФФНР 

Старшая группа 

 

11 

 

5 1 7 8 

Подготовительная 

группа 

 

1 

 

7 
 

1 7 

 

Логопедические занятия проводятся на базе логопедического пункта ФГБДОУ 

«Детский сад №258» 

Длительность одного занятия не превышает 25 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 Срок реализации Программы – 1 год. 

Этапы: 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – 

обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации), октябрь, 

ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация программ 

коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

 

Организация процесса коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности. 

 

Реализация личностно-ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. 

Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет обоснованно 

организовать различные формы учебного процесса и частные приемы коррекции. 

Коррекционные подгруппы комплектуются логопедом, наполняемость группы 

от трех до пяти детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 



Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  

 

Тип занятия  Цель  

Индивидуальные 

занятия  

 

 

 

Индивидуальные,  

подгрупповые,  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми с дизартрией). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

*в занятиях;   

*в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 

* в самостоятельной деятельности детей; 

* в совместной деятельности с семьей. 

 

Процесс коррекции нарушения устной речи строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим 

принципом является положение о том, что формирование речи осуществляется в 

определенной последовательности — от конкретных значений к более абстрактным. 

Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах для 

развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, 

воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных 

этапах коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как 



речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием окружающего 

мира. По мере улучшения фонетической стороны речи выдвигаются следующие 

принципы: 

 коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические положения 

о последовательном усложнении речевых операций — от речевого навыка к 

речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 

 активизации речевой практики, то есть употребление и воспитание различных форм 

речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом 

используются наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие 

речевую активность детей в различных видах деятельности. 

Оценка результативности коррекционно-логопедической работы проводится в 

несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов диагностики 

заполняется речевая карта. Экран звукопроизношения и речевой профиль заполняется 

на всех детей, и с их помощью проводится анализ ошибок учащихся в начале и в 

конце курса коррекционно-логопедических занятий. 

Особое значение имеет сравнение результатов анализа ошибок в начале первого 

этапа (диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной работы. В 

зависимости от этого составляется план последующей работы с ребенком.  

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

 

2.1.Содержание диагностической работы 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 

«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 

диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 

воспитанником. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 

развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение 

корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 

ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического 

обследования ребёнка составляется информация о динамике его развития. 



Содержание диагностической работы на логопункте 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Планируемые 

результаты 

1. 

Логопедическое и психолого-педагогическое обследование детей 

4,5-5-6-7 лет в ДОУ, зачисление детей с нарушениями речи на 

дошкольный логопедический пункт. 
Сентябрь, май 

Определение особенностей речевого, психомоторного, общего 

развития детей, зачисленных на логопедический пункт, оформление 

речевых карт. 

2. 
Профилактическая работа по выявлению детей с нарушениями 

речи, подлежащих зачислению на логопедический пункт. 

В течение года, по запросу 

родителей, апрель - май 

3. Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 
По графику работы 

консилиума 

 

Оформление результатов диагностики. 

Учитель-логопед проводит углубленную диагностику речи детей, заполняет 

документацию.  

Раздел  Критерии  

Импрессивная речь  0 баллов – понимание речи в полном объеме.  

1 балл – понимание речи ограничено (1–2 ошибки).  

2 балла – понимание речи затруднено 

Общее звучание речи  0 баллов – речь разборчива, понятна окружающим, голос 

нормальный, отклонений от тембра не наблюдается, 

диафрагмальный тип дыхания, дифференцирует ротовой и 

носовой вдох–выдох, речь на выдохе, объем речевого дыхания 

хороший, нормальный темп и ритм. 

1 балл – умеренная степень нарушения тембра, 

диафрагмальный тип дыхания, речь на выдохе, речевой выдох 

ослаблен.  

2 балла – речь неразборчива, фразы непонятны окружающим, 

выраженные нарушения тембра голоса (гортанный, глухой, 

резкий), верхнеключичный тип дыхания, дискоординация 

фонации и дыхания, брадилалия, тахилалия 

Артикуляционная 0 баллов – правильное выполнение с точным соответствием 



моторика  всех характеристик движения. 

1 балл – замедленный темп выполнения, неточность, 

неловкость моторики, сложности переключения.  

2 балла – выполнение с ошибками: длительный поиск позы, 

неполный объем движений, отклонения в конфигурации, 

синкинезии, гиперкинезы  

Звукопроизношение  0 баллов – не нарушено звукопроизношение. 

1 балл – нарушена одна группа звуков. 

2 балла – нарушено произношение двух и более групп звуков   

Сформированность 

слоговой структуры 

слова  

0 баллов – точное и правильное воспроизведение в темпе 

предъявления;  

1 балл – замедленный темп, запинки, 1–2 слова произносятся с 

искажением слоговой структуры слова. 

2 балла – весь предъявляемый материал воспроизводится с 

искажением слоговой структуры слова    

Фонематические 

процессы  

0 баллов – самостоятельное выполнение, процессы 

сформированы. 

1 балл – требуется стимулирующая помощь или допускает 

ошибки, которые способен самостоятельно исправить.  

2 балла – требуется развернутая помощь логопеда, задания 

недоступны к выполнению 

Лексика 0 баллов – все задания выполнены верно, с первой попытки, 

самостоятельно, словарный запас соответствует возрасту, 

высокий уровень обобщений, словарный запас богат 

родовидовыми понятиями, правильный и быстрый подбор слов 

во всех заданиях. 

1 балл – требуется дополнительная инструкция, недостаточно 

развиты процессы классификации, обобщения, трудности 

актуализации нужных слов, отмечается диссоциация между 

объемом активного и пассивного словаря, характеристика 

лексического значения слов не в полной мере отражает их 

свойства и качества, есть трудности выделения основных и 

второстепенных признаков и словоформ. 

2 балла – большая часть заданий недоступна, объем активного 



словаря в пределах обихода, не сформированы процессы 

классификации, обобщения, имеются лишь отдельные 

правильные ответы, задания выполняются при организующей 

помощи логопеда, описание лексического значения сводится к 

описанию предмета, его признака или действия с точки зрения 

их полезности  

Грамматический строй 

речи  

0 баллов – правильное и самостоятельное выполнение всех 

заданий.  

1 балл – систематические ошибки в непродуктивных формах 

словообразования, преобразование заданного слова в неологизм 

или в другое слово, не соответствующее данному 

словообразовательному типу. 

2 балла – неправильное выполнение всех заданий, простое 

повторение заданного слова или отказ от выполнения  

Связная речь 0 баллов – рассказ имеет смысловые звенья, определены 

временные и причинно-следственные связи между событиями, 

оформлен грамматически правильно с адекватным 

использованием лексических средств. 

1 балл – составление рассказа со стимулирующей помощью, 

последовательность сюжета не нарушена, но отражены лишь 

некоторые причинно-следственные отношения, страдает 

смысловая целостность, встречаются аграмматизмы и далекие 

словесные замены, выпадение смысловых звеньев, искажение 

смысла, связность рассказа нарушена. 

2 балла – задание недоступно, рассказ заменен ответами на 

вопросы, или составляются 2–3 предложения 

Приблизительные 

результаты 

диагностики по 

количеству баллов 

1–2 балла – ФН (раздел «Звукопроизношение»).  

3–6 баллов – ФФН (разделы «Звукопроизношение», 

«Артикуляционная моторика», «Фонематические процессы»). 

7–9 баллов – ОНР 4.  

10–13 баллов – ОНР 3. 

14–16 баллов – ОНР 2.  

16–18 баллов – ОНР 1   

  

 



2.2.Содержание коррекционно-развивающей работы 

     Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие 

речи, заикание) важно, чтобы коррекционная работа включала именно те направления, 

которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы  

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- Работа над дыханием 

- Развитие плавного речевого выдоха 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры 

слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Общее недоразвитие речи 

- Пополнение словаря 

- Совершенствование грамматического 

строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры 

слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

 выработку четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

o для всех звуков: «Окошко», «Заборчик»; 



o для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», 

«Киска»; 

o для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; 

o для Й: «Грибочек», «Спрячься от собачки», «Кнопочка под язычком» и 

др.; 

o для Л, Ль: “Пароход гудит”, «Поймай мышку», «Удержи ручку на языке»; 

o для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”, 

“Гармошка”, “Барабанщик»”. 

 развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

o «Что спрятано?», «Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у 

детей в норме: 

o свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

o шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

o соноры Й, Л, Р, Р' 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

o изолированного произношения; 

o в слогах; 

o в словах; 

o в словосочетаниях; 

o в предложениях; 

o в тексте. 

3. Дифференциация: 

o изолированных звуков; 

o в слогах; 

o в словах; 

o в словосочетаниях; 

o в предложениях; 

o в тексте. 



Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи, общем недоразвитии речи, 

одним из важных направлений работы являются развитие фонематического слуха и 

работа над правильным дыханием. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1. упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови 

шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и др.. 

2. воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я». 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1. упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его 

из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи 

место звука в слове»; 

2. упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори». 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1. последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», 

«Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2. последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3. обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4. составление условно-графических схем: «Телеграфист». 



При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. номинативный словарь; 

2. предикативный словарь; 

3. словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. словоизменение; 

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.) 

 

Направления работы: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 



 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты.  

В основе занятий лежит комплексный подход, направленный на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития:  

 

Требования к речевому материалу для занятий:   

 он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

 нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

 произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях;  

 одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

  

2.3 Перспективно-тематическое планирование 

 

Перспективно-тематическое планирование подгрупповой работы 

(по Л. В. Лопатиной) 

.  

  

 Содержание деятельности  

Направления работы  Подготовительный этап 

I Сентябрь, октябрь 

Перечень игр и игровых 

упражнений  

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных 

геометрических форм. 

Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). Обучение 

зрительному распознаванию и 

преобразованию 

геометрических фигур, 

воссозданию их по 

представлению и описанию. 

Совершенствование навыка 

стереогноза. Обозначение 

формы геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление усвоенных 

величин предметов. Обучение 

упорядочению групп предметов 

(до 10) по возрастанию и 

«Времена года», «Где 

такие?», «Запомни и 

найди», «Зверюшки на 

дорожках», «Ищи и 

находи», «Какого цвета 

нет?», «Картина», 

«Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где 

стоит», «Кто за кем 

пришел», «Лото», 

«Мастерская форм», «Найди 

и назови», «Найди клад», 

«О чем говорит улица?», 

«Обед для матрешек», 

«Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи 

верно», «Построй ворота», 

«Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», 



убыванию величин. 

Обозначение величины 

предметов (ее параметров) 

словом. 

Закрепление усвоенных цветов. 

Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло-

коричневый). Обучение 

различению предметов по цвету 

и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых 

оттенков словом. 

Обучение классификации 

предметов и их объединению 

во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка 

определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), 

расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение 

определению 

пространственного 

расположения между 

предметами. Обозначение 

пространственного 

расположения предметов 

словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга 

изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их 

наименованию (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема 

зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов 

запоминания и 

воспроизведения (с 

использованием предметов, 

семи-восьми предметных 

картинок, геометрических 

«Собери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон», «У 

кого такое?», «Угадайка», 

«Цвет и форма», «Цветик-

семицветик», «Цветные 

дома», «Чего не стало?», 

«Что бывает такого цвета?», 

«Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что 

изменилось?», «Что 

нарисовано?», «Чья это 

конура?» и др. 



фигур, пяти-семи неречевых 

звуков и слов) 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики   

Дальнейшее 

совершенствование 

двигательной сферы детей. 

Обучение их выполнению 

сложных двигательных 

программ, включающих 

последовательно и 

одновременно организованные 

движения (при определении 

содержания работы по 

развитию общей моторики на 

логопедических занятиях 

логопед исходит из 

программных требований 

образовательной области 

«Физическое развитие»). 

Совершенствование 

кинестетической основы 

движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы 

движений пальцев рук в 

процессе выполнения 

последовательно 

организованных движений и 

конструктивного праксиса. 

Формирование кинетической 

основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения 

одновременно организованных 

движений, составляющих 

единый двигательный навык. 

Совершенствование 

кинестетической основы 

артикуляторных движений и 

формирование нормативных 

артикуляторных укладов 

звуков. 

Развитие кинетической основы 

артикуляторных движений. 

Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

Нормализация мышечного 

тонуса мимической и 

«Бочонок с водой», «В 

гости», «Волк», «Где мы 

были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик»,  

«Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок»,  

«Колокол»,  «Кот», 

«Кошки-мышки», «Кулак — 

кольцо», «Курочка — 

петушок», «Ладони на 

столе», «Лакомка», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», 

«Лошадки», «На одной 

ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики 

здороваются», «Пассажиры 

в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», 

«Подбрось-поймай», 

«Пожарные», «Птичка 

летит», «Птички», «Пчела», 

«Пять человечков», 

«Серсо», «Скакалка», 

«Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», 

«Топ-хлоп», «Флажок», 

«Часы», «Человечек» и др., 

а также специальные 

игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики 

(для различных 

фонетических групп звуков) 

 



артикуляторной мускулатуры 

путем проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа 

(преимущественно в работе с 

детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом 

локализации поражения, 

характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса) 

Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Совершенствование основных 

компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование 

логического мышления. 

Обучение умению рассуждать 

логически на основе 

обогащения детского опыта и 

развития представлений об 

окружающей действительности, 

а также умению представлять 

индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение 

планированию деятельности и 

контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, 

способности выделять 

существенные признаки и 

мысленно обобщать их по 

принципу аналогии. Обучение 

детей активной поисковой 

деятельности. Обучение 

самостоятельному определению 

существенного признака для 

классификации на его основе. 

Формирование конкретных, 

родовых, видовых понятий и 

общих представлений 

различной степени 

обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через 

абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через 

выделение признаков различия 

и сходства «Назови, какие 

бывают», («Назови одним 

«Заборчик», «Исключи 

неподходящую картинку 

(слово)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие 

бывают…», «Отгадай 

загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые 

аналогии)», 

«Последовательные 

картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», 

«Составь картинку», 

«Составь фигуру», 

«Сравни», «Что здесь 

должно быть нарисовано?» 

и др. 

 



словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному 

установлению связей, 

объединению предметов, их 

частей или признаков 

(«Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование 

умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию 

иносказательного смысла 

загадок без использования 

наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта) 

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия 

и воспроизведения 

ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их 

воспроизведению по речевой 

инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

Формирование понятий 

«длинное» и «короткое», 

«громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием 

музыкальных инструментов. 

Обучение детей обозначению 

различных по длительности и 

громкости звучаний 

графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, 

оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению 

по образцу и по речевой 

инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; 

//– –; — –//; –/–/ (где / — 

громкий удар,—— тихий звук); 

. ; … ; . . (где — длинное 

звучание, 

. — короткое звучание) 

«Азбука Морзе», «Дятел», 

«Композитор», 

«Музыканты», 

«Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», 

«Ритмическое эхо», 

«Телеграфист» и др. 

Формирование 

сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией) 

Совершенствование 

распознавания звуков, 

направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей 

умению правильно слушать и 

«Волшебная страна», 

«Дразнилки», «Не 

ошибись», «Повтори, как 

я», «Телефон», «Эхо» и др. 



слышать речевой материал. 

Формирование четкого 

слухового образа звука 

Направления работы  Основной этап 

II период (ноябрь, декабрь, 

январь, февраль), III период 

(март, апрель, май, июнь)  

 

Расширение 

пассивного словаря, 

развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия 

и дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразовательных 

моделей, различных 

типов синтаксических 

конструкций 

Расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением 

представлений об окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов 

на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование 

дифференциации в 

импрессивной речи форм 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

мужского, женского и среднего 

рода, глаголов в форме 

единственного и 

множественного числа 

прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, 

грамматических форм 

прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение 

различению в импрессивной 

речи возвратных и 

невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто 

моется», «Покажи, кто одевает, 

кто одевается»). Обучение 

различению в импрессивной 

речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, 

где мальчик ест», «Покажи, где 

«Волшебник», «Волшебные 

картинки», «Вопрос — 

ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два 

медведя», «Доктор 

Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем 

гостей», «Желание», 

«Живое — неживое», 

«Закончи предложение», 

«Запомни схему», «Исправь 

ошибку», «Комарик и 

слон», «Кто больше?», «Кто 

кого обгонит», «Кто чем 

защищается», «Кто что 

может делать», «Ласково — 

не ласково», «Летает — 

ползает — прыгает», 

«Лишнее слово», «Ловкий 

мяч», Логопедические 

кубики, «Любопытная 

Варвара», «Мастера — 

умельцы», «Назови лишнее 

слово», «Назови лишний 

предмет», «Назови нужное 

слово», «Назови по 

порядку», «Назови похожие 

слова», «Назови, сколько?», 

«Найди картинку», «Найди 

начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова-

неприятели», «Найди 

хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», 

«Отгадайка», «Подбери 

слова», «Подскажи 

словечко», «Полезные 

животные», «Помоги 

Незнайке», «Посчитай», 



мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению 

предлогов за — перед, за — у, 

под — из- за, за — из-за, около 

— перед, из-за — из-под (по 

словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со 

значением местоположения и 

направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических 

схем. 

Обучение детей пониманию 

значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование 

понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -

ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -

ец- («Покажи, где чай, где 

чайник», «Покажи, где сахар, 

где сахарница», «Покажи, где 

бусы, где бусина», «Покажи, 

где виноград, где 

виноградинка»). Формирование 

понимания суффиксов со 

значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где 

носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» 

(«Покажи, где лапка, где 

лапища»). 

Совершенствование понимания 

значения приставок в-, вы-, 

при-, на- и их различения. 

Формирование понимания 

значений приставок с-, у-, под-, 

от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где 

мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, 

где птичка улетает из клетки, а 

«Потерянное слово», 

«Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», 

«Прятки», «Рассеянный 

ученик», «Рыболов», «С чем 

корзинка?», «Скажи 

наоборот», «Скажи одним 

предложением», «Слова-

близнецы», «Слова-

родственники», «Сложные 

слова», «Соедини слова», 

«Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «У 

кого какая шуба», «Угадай 

по листику дерево», 

«Угадай профессию», 

«Узнай, о чем я говорю», 

«Цирк», «Что нужно?», 

«Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная 

страна» и др. 



где подлетает к клетке, залетает 

в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-

грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше 

слона, слон больше мухи); 

инверсии (Колю ударил Ваня. 

Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных 

(Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания 

вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций) 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств 

и качеств. Семантизация 

лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с 

опорой на наглядность, но и 

через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре 

экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять. 

Совершенствование 

ономасиологического и 

семасиологического аспектов 

лексического строя 

экспрессивной речи. 

Обучение детей умению 

подбирать слова с 

противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, 

далеко — близко) и сходным 

(веселый — радостный, 

прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. 

Обучение детей использованию 

слов, обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, 



пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению 

образных выражений в 

загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения 

употреблять слова: 

обозначающие личностные 

характеристики (честный, 

честность, скромный, 

скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, 

равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула — ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко 

иголки, песчаная коса — 

длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка 

осознанного употребления слов 

и словосочетаний в 

соответствии с контекстом 

высказывания 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков 

употребления форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных мужского, 

женского и среднего рода в 

именительном падеже и 

косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков 

употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 



Обучение правильному 

употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных 

и невозвратных глаголов (моет 

— моется, одевает — одевается, 

причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков 

согласования прилагательных с 

существительными мужского, 

женского и среднего рода 

единственного и 

множественного числа в 

именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование 

навыков употребления 

словосочетаний, включающих 

количественное числительное 

(два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков 

различения в экспрессивной 

речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под 

и предлогов со значением 

местоположения и направления 

действия. Обучение детей 

правильному употреблению 

существительных, 

образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-

ниц-, -инк-, -ник, -ин, ц-, -иц-, -

ец-). Совершенствование 

навыка дифференциации в 

экспрессивной речи 

существительных, 

образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков 

употребления глаголов, 

образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, 

у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков 

употребления притяжательных 



прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов -ин-, -и- 

(без чередования) и 

относительных прилагательных 

с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -

ан-, -енн-. Обучение 

правильному употреблению 

притяжательных 

прилагательных с суффиксом -

и- (с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь 

— медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных 

прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, 

беленький). 

Обучение употреблению 

сравнительной степени 

прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи 

суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или 

менее: более чистый, менее 

чистый) способом. Обучение 

детей употреблению 

превосходной степени 

прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи 

суффиксов -ейш-и -айш-: 

высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи 

слов самый, наиболее: самый 

высокий, наиболее высокий) 

способом. 

Обучение детей подбору 

однокоренных слов (зима — 

зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию 

сложных слов (снегопад, 

мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка 



самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие навыка правильно 

строить простые 

распространенные 

предложения, предложения с 

однородными членами, 

простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных 

предложений с использованием 

подчинительных союзов, 

потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский 

сад.) 

Формирование 

связной речи 

Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). Обучение 

составлению различных типов 

текстов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на 

основе творческого 

воображения с использованием 

представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную 

линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную 

организацию текста 

Коррекция нарушений 

фонетической 

стороны речи 

Формирование умения 

осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную 

«Аня поет», «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», 

«В лесу», «Вода кипит», 



дифференциацию не 

нарушенных в произношении 

звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми 

проводилась коррекционная 

работа. 

Развитие простых форм 

фонематического анализа 

(выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего 

и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка 

фонематического анализа и 

синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование 

фонематических 

представлений. 

Формирование способности 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: 

определять местоположение 

звука в слове (начало, середина, 

конец); последовательность и 

количество звуков в словах 

(мак, дом, суп, каша, лужа, 

шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования 

умственных действий (по 

П. Я. Гальперину). 

Обучение детей 

осуществлению 

фонематического синтеза. 

Совершенствование 

фонематических представлений 

(по картинкам и по 

представлениям). 

Знакомство детей с понятиями 

«слово» и «слог» (как часть 

слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового 

строения слова (на материале 

слов, произношение и 

написание которых совпадает); 

умения слышать гласные в 

слове, называть количество 

«Вопрос-ответ», 

«Воробышки», «Ворона», 

«Высоко-низко», «Горячий 

чай», «Гром», «Дровосек», 

«Забей мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Зоопарк», 

«Игра на пианино», 

«Корова», «Немое кино, 

«Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», 

«Ступеньки», «Тихо-

громко», «Три медведя», 

«Трубач», «Укладываем 

куклу спать», «Часы», 

«Эхо» и др. 



слогов, определять их 

последовательность; составлять 

слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, 

лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков 

воспроизведения слов 

различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в 

условиях фонетического 

контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения 

согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и 

в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование навыка 

осознанного использования 

различных интонационных 

структур предложений в 

экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, 

в театрализованных играх) 

Обучение грамоте Формирование мотивации к 

школьному обучению. 

Знакомство с понятием 

«предложение». Обучение 

составлению графических схем 

предложения (простое 

двусоставное предложение без 

«В гостях у бабушки 

Азбуки», «Добавишь букву, 

изменишь слово», «Кто 

больше составит слов?», 

«Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь 

— научим, не умеешь — 



предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов с 

предлогом). 

Обучение составлению 

графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и 

синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил 

правописания: раздельное 

написание слов в предложении, 

точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление 

заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными 

буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, 

Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 

З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому 

начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и 

чтение: 

сочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные звуки 

(АУ), 

сочетаний гласных с согласным 

в обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным 

в прямом слоге (МА), 

односложных слов по типу СГС 

(КОТ), 

двусложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых 

слогов (ПАПА, АЛИСА), 

двусложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК), 

двусложных слов со стечением 

согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением 

согласных (КАПУСТА), 

покажем», «Новоселы», 

«Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», 

«Слово рассыпалось», 

«Слоговой аукцион», 

«Угадайка», «Умные 

клеточки-2», «Умные 

клеточки-3», «Учитель–

ученик», «Чей улов 

больше?», 

«Шифровальщики», 

«Школа» и др. 



предложений из двух-четырех 

слов без предлога и с 

предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и 

Рома играли.). 

Обучение детей послоговому 

слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

СЕНТЯБРЬ 
3 неделя Детский сад. 

4 неделя Фрукты. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Овощи. 

2 неделя Сад – огород. 

3 неделя Грибы. 

4 неделя Ягоды. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Деревья. 

2 неделя Перелётные птицы. 

3 неделя Уборка урожая. 

4 неделя Осень. 

 5 неделя Человек. 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя Зима. 

2 неделя Одежда. 



3 неделя Обувь и головные уборы. 

4 неделя Новый год. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Домашние животные. 

3 неделя Домашние птицы. 

4 неделя Дикие животные. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Зимующие птицы. 

2 неделя Профессии. 

3 неделя Дом. Квартира. 

4 неделя День Защитников Отечества. 

МАРТ 

1 неделя Семья. 

2 неделя 8 Марта. 

3 неделя Посуда. 

4 неделя Продукты. 

 5 неделя Мебель. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Транспорт. 

2 неделя Космос. 

3 неделя Зоопарк. 

4 неделя Насекомые. 

МАЙ 

1 неделя Цветы. 

2 неделя Рыбы. 

3 неделя Лето. 

4 неделя 
 

 

 

 

 

2.4. Содержание консультационной и просветительской работы 

 

 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией 

и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Также решаются следующие задачи: 

 Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка; 

 Предупреждения перегрузок у ребенка; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 Предоставление профессиональной помощи родителям. 



 

Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей.  Составление и корректирование 

перспективных планов индивидуальных и подгрупповых занятий.  

 Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-

грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи). 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции. 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 

другими логопедами ДОУ. 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 

детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе. 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 Применение на занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи. 

 Знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной 

речи. 

 Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение 

жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, 

потешками, поговорками, стишками. 

 Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы. 

 Учет индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с 

окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе. 

 Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 

интереса к звучащей речи. 

 Комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих 

действий, называние явлений, предметов и их частей). 

 Систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей. 

 

 

Формы взаимодействия 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 



Родительские собрания: 

Сентябрь Ознакомление с итогами логопедического обследования, с 

перспективными планами подгрупповой и индивидуальной 

работы  

Январь Ознакомление с итогами промежуточной диагностики. 

Рекомендации по речевому поведению в семье, 

необходимостью систематического контроля за 

произношением звуков и за аграмматизмами речи, знакомство 

с положительным семейным опытом участия родителей в 

коррекционном процессе. Выяснение логопедических 

затруднений родителей  

Май Подведение годовых итогов, рекомендации на лето 

 

Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные): 

 рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

 рекомендации по преодолению психологических проблем ребенка; 

 обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

 ознакомление родителей с приемами звуко-слогового анализа и синтеза; 

 ознакомление родителей с этапами обучения грамоте детей-логопатов; 

 ознакомление родителей с формированием мотивации к исправлению речи. 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий 

способствуют тому, что родитель: 

 четче осознает речевые и психологические проблемы своего ребенка; 

 охотнее настраивается на сотрудничество; 

 вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

 лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и ее необходимость; 

 уважительнее относится к нелегкому труду учителя-логопеда. 

Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-

передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, 

логопедическая библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с 

текущей работой логопеда и приемами коррекции, постепенное воспитание школьных 

качеств). 

Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

 ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на 

стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;  

 предоставление информации о программе ДОУ; 

 консультирование по интересующим родителей вопросам. 



2.5. Содержание методической работы и самообразования 

  

Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 

-разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и родителей по 

оказанию логопедической помощи детям; 

-перспективное планирование; 

-изучение и обобщение передового опыта; 

-участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

-обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 

-поиск наилучших средств коррекции речи детей; 

-изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи; 

самообразование; 

-изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по развитию и 

коррекции речи. 

 

Планирование организационно-методической работы на логопункте 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Планируемые результаты 

1. 

Зачисление детей на логопедический 

пункт ДОУ, утверждение списков 

зачисленных на логопункт детей с 

нарушениями речи. 

До 15 

сентября 

Список детей,  

зачисленных  

на логопункт. 

2. 

Составление и утверждение 

циклограммы рабочего времени 

учителя-логопеда. 

До 15 

сентября 
Циклограмма. 

3. 

Составление Рабочей программы, 

годового плана работы учителя-

логопеда. 

До 15 

сентября 

Рабочая программа,  

годовой план работы. 

4. 

Составление перспективных и 

календарно-тематических планов 

работы на год. 

До 15 

сентября 

Перспективный и  

календарный план работы. 

5. 

Планирование логопедической 

подгрупповой, индивидуальной 

работы. 

В течение 

года 
Ежедневные планы работы. 

6. 

Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Заполнение речевых карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

В течение 

года 

Инд. тетради, речевые карты, 

индивидуальные образовательные 

маршруты детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
3.1.Планирование деятельности 

 

Образовательный процесс в ФГБДУ «Детский сад № 258» реализуется в режиме 

пятидневной недели.  

 

График работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год 

 

День недели Продолжительность рабочего времени 

Понедельник с 08:00 по 12:00 

Вторник с 08:00 по 12:00 

Среда с 08:00 по 12:00 

Четверг с 08:00 по 12:00 

Пятница с 08:00 по 12:00 

 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

на 2022-2023 учебный год  

День недели Время 

работы 

Форма организации коррекционно-

развивающей и образовательной 



деятельности 

Понедельник 

8.00 – 12.00 

8.00 - 11.00 

 

11.00 – 11.30 

11.30 - 12.00 

Индивидуальные занятия по графику. 

 

Подгрупповая деятельность 

Методическая и организационная работа. 

 

 

Вторник 

08.00 – 12.00 

8.00 - 11.00 

 

11.00 – 11.30 

 

11.30 - 12.00 

Индивидуальные занятия по графику. 

 

Подгрупповая деятельность 

 

Методическая и организационная работа. 

 

Среда 

8.00 – 12.00 

8.00 - 11.00 

 

11.00 – 11.30 

11.30 - 12.00 

Индивидуальные занятия по графику. 

 

Подгрупповая деятельность 

Методическая и организационная работа. 

 

 

Четверг 

8.00 – 12.00 

8.00 - 11.00 

 

11.00 – 11.30 

11.30 - 12.00 

Индивидуальные занятия по графику. 

 

Подгрупповая деятельность 

Методическая и организационная работа. 

 

 

Пятница 

08.00 – 12.00 

8.00 - 11.00 

11.00 – 11.30 

 

11.30 - 12.00 

Индивидуальные занятия по графику. 

Подгрупповая деятельность 

 

Методическая и организационная работа. 

 

 

 

Годовой план 

 

Цель работы: коррекция нарушений устной речи и профилактика нарушений 

письменной речи.  

Задачи:  

1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями освоения 

общеобразовательных программ. 

2. Коррекция и профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся. 

3. Консультативно-методическая работа с родителями, педагогами.  

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

5. Оснащение логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

дидактическим и наглядным материалом. 



6. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

                     

 

 

№ Направление деятельности 

 

Время 

проведения 

Оформление 

результатов 

I Диагностическая деятельность 

 

1 

Логопедическое обследование 

обучающихся с целью точного 

установления причин, структуры 

и степени выраженности 

отклонений в их речевом 

развитии, выявления уровня 

актуального речевого развития 

для обучающихся, комплектация 

группы 

 

 

1.09–15.09 

Журнал обследования 

 

 

2 Динамическое наблюдение за 

обучающимися в процессе 

коррекционного обучения 

(анализ состояния устной речи 

обучающихся) 

 

В течение 

учебного года 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями  

 

 

3 

Углубленное обследование 

устной речи обучающихся, 

зачисленных на логопедический 

пункт. Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии 

детей, имеющих нарушения 

речевого развития. Постановка 

заключения  

 

До 30.09 

 

Речевые карты 

 

 

 

 

4 

Участие в работе психолого-

медико-педагогического 

консилиума  

 

 

 

Согласно 

графику ППк  

Протоколы заседания 

ППк. 

 

 

5 Диагностика речевых нарушений 

по запросам 

В течение 

учебного года 

Журнал обследования 

 

 

 

6 

Анализ логопедической работы  

за 2022-2023 учебный год 

май 

 

Составление  

аналитического отчета 

 

 

II Организационная работа 

7 Планирование логопедической 

работы на учебный год 

До 02.09 Годовой план работы 

 



 

 

8 

Формирование подгрупп для 

занятий в логопедическом 

пункте на текущий учебный год 

 

 

 

До 15.09 

Список учащихся, 

зачисленных  

на логопедический пункт  

 

9 Планирование занятий в 

логопедическом пункте на 

текущий учебный год 

 

До 15.09 Рабочая программа  

 

 

10 Составление расписания работы 

логопедического пункта 

До 15.09 

 

Расписание 

логопедических занятий. 

График работы учителя-

логопеда 

 

11 Ведение документации 

 

 

В течение 

учебного года 

Журнал посещаемости 

коррекционно-

развивающих занятий. 

Журнал обследования. 

Списки зачисленных 

детей. 

Расписание 

коррекционно-

развивающих занятий.  

График работы 

логопедического пункта.  

Речевые карты. 

Рабочие программы. 

Аналитические справки. 

Годовой отчет  

 

III Коррекционно-развивающая работа 

12 Логопедические занятия по 

коррекции и развитию устной 

речи обучающихся 

 

В течение 

учебного года  

Журнал учета 

посещаемости 

коррекционно-

развивающих занятий  

 

 

IV Консультативно-просветительская работа 

13 Оказание консультативно-

методической помощи учителям, 

родителям: 

 выступления на родительских 

собраниях по   вопросам 

организации коррекционной 

работы с обучающимися;  

В течение 

учебного года 

Журнал учета 

консультаций  

 

 

 

 

 



 проведение систематических 

консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями и учителями; 

 приглашение родителей на 

индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

V Самообразование и методическая работа 

14 Участие в семинарах, 

конференциях  

В течение 

учебного года 

 

15 Изучение специальной 

литературы по вопросам 

оказания помощи детям, 

имеющим речевые нарушения 

В течение 

учебного года 

 

 

 

16 

Приобретение, разработка, 

изготовление учебно-

дидактических пособий по 

предупреждению и устранению 

нарушений 

 устной речи учащихся: 

 пополнение раздаточного 

материала новыми 

пособиями; 

 дальнейшее пополнение 

картотеки с заданиями по 

обогащению словарного 

запаса; 

 изготовление карточек с 

заданиями для родителей 

В течение 

учебного года 

 

  

17 Прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в 

вебинарах  

В течение года Сертификаты участия 

 

 

 

 

 

3.2. Методическое обеспечение программы 

Логопедический кабинет: 

Задачи: 

     1. Организация и проведение логопедической диагностики с целью выявления и 

последующей коррекции, речевых нарушений обучающихся. 

     2. Организация проведения логопедических занятий с выявленными нарушениями 

речи. 

     3. Организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи,  



включая разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам. 

     4. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с обучающимися. 

 

     Логопедический кабинет оборудован с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся и состояния их здоровья. 

 

     В кабинете для логопедических занятий предусмотрены: 

     1. Рабочая зона учителя-логопеда. 

     2. Зона коррекционно-развивающих занятий.  

     3. Игровая зона. 

1. Рабочая зона учителя-логопеда. 

1.Мебель и оборудование: 

стол, 2 стула, шкаф для одежды, раковина с тумбой, полотенце, мыло, настенные часы, 

канцелярия. 

 

2.Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения:  

вата, ватные палочки, одноразовые деревянные шпатели, салфетки. 

3.Документы: 

- Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми. 

- Журнал речевого обследования детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. 

- Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) 

помощи. 

- Речевая карта на каждого ребенка. 

- Годовой план работы учителя-логопеда. 

- Рабочая программа учителя-логопеда. 

- Циклограмма работы учителя-логопеда. 

- Ежедневное планирование работы учителя-логопеда. 

 

 

4.Учебно-методическая литература: 

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности 

по Программе 

1. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ — СПб.: Литера, 2013.  

2. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ — СПб.: Литера, 2013.  

3. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия 

автора. 

4. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. — СПб.: КАРО, 2006. 

5. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография. — М., 2000.  

6. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 



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

дошкольного возраста. — М., 2005. 

 

Учебно-методическая литература для расширения профессиональной 

компетентности педагогов, работающих по Программе 

1. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

2. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

3. Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения 

речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

4. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Автоматизация шипящих звуков Ш Ж Ч 

Щ у детей. – М.: ГНОМ и Д, 2006 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Автоматизация сонорных звуков Р Рь у 

детей. – М.: ГНОМ и Д, 2006 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Автоматизация сонорных звуков Л Ль у 

детей. – М.: ГНОМ и Д, 2006 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Автоматизация свистящих звуков у детей. 

– М.: ГНОМ и Д, 2006 

9.  

2.Зона коррекционно-развивающих занятий: 

1.Мебель и оборудование: 

зеркало настенное (штора); лампа дополнительного освещения; «Звуковой поезд» 

(лента букв); столы детские – 6 шт.; стулья – 12 шт.; магнитная доска (магниты); 

наборное полотно; настольные зеркала – 8 шт., шкаф для пособий. 

 

2.Наглядно-дидактический материал: 

Дидактические материалы для обследования: 

Дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия. 

Дидактические пособия по развитию лексико-грамматического строя речи и связной 

речи. 

Формирование воздушной струи. 

Дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

Дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок. 

Пособия для развития интеллекта: 

Пособия для развития слуховых функций: 

Пособия для формирования звукопроизношения: 

Пособия для развития фонематических процессов, формирования навыков языкового 

анализа и синтеза, обучения грамоте. 



3.Игровая зона: игрушки. 

 


