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Пояснительная записка 
Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.13 г., 

разработана на базе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

от 19.01.11 № 14-п. и СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. с изменениями от 

27.08.2015г. № 41. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками частично используются современные методические разработки: В.К. 

Воробьевой, О.С. Гомзяк, О.В. Егоровой, Л.А. Комаровой, В.В. Коноваленко, Н.Ю. 

Костылевой, Е.Н. Спивак. 

В основу рабочей программы положен многолетний опыт работы с детьми, 

имеющими ФНР и ФФНР, ЗРР, подкреплённый современными коррекционно- 

развивающими программами рекомендованными ученым советом Учреждения 

Российской академии образования «Институтом коррекционной педагогики», научно- 

методическими рекомендациями. 

Принципы и подходы коррекционной работы учителя- 

логопеда 
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и опирается на следующие 

принципы. 

1. Принцип научности и системности – данный принцип является базовым для 

всех видов образовательной деятельности. Содержание учебного материала научно 

обоснованно и практически апробировано. Без системного подхода в коррекционной 

работе достижение положительных результатов сводится к минимуму. 

2. Принцип всестороннего развития личности ребенка. 

Реализация этого принципа актуальна в связи с решением задачи обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка, осуществления 

необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, воспитания гармоничной, 

всесторонне развитой личности в целях успешной социализации ребёнка в обществе. 

3. Принцип активности и сознательности должен реализовываться на каждом 

занятии с детьми, имеющими ЗРР, ФН, ФФН, ОНР. 

4. Принцип комплексности и интегративности. 

Успех коррекционного воздействия становится возможным только при 

наличиикомплексного психолого-медико-педагогического подхода, который выражается в 

следующем: коррекционная помощь, психологическая помощь, взаимосвязь в работе всех 

специалистов МБДОУ. 

5. Принцип учета возрастных особенностей и доступности материала. 

Данная программа составлена с учетом речевых и возрастных особенностей детей с 

ЗРР, ФН, ФФН, ОНР. 
6. Принцип наглядности особенно важен в работе с детьми, имеющими 

речевые нару-шения. 

7. Принцип учета индивидуального и дифференцированного подхода. В 

состав одной подгруппы включаются дети с одинаковым дефектом и одного возраста. 

Речевой материал для занятий подбирается логопедом с учетом речевых особенностей 

детей. 

8. Принцип учета зоны ближайшего развития. Учебный материал, 

предлагаемый детям на занятиях должен содержать посильную трудность, которую дети  
преодолевают самостоятельно либо с помощью логопеда (данный принцип разработан 

Л.С. Выготским). 

9. Принцип связи речи с другими психическими процессами. Этот принцип 

раскрывает взаимосвязь формирования отдельных компонентов речи с другими 

психическими про-цессами (восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления). 

10. Принцип воспитывающего характера обучения. На каждом занятии 

решаются не только образовательные и коррекционные, но и воспитательные задачи. 
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11. Принцип ведущей роли учителя-логопеда в организации и координации 

коррекцион-ной работы. 

Цели и задачи программы 
Цель программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами и с учетом ФГОС ДО. 

Задачи программы: 

- выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые и другие нарушения в 

развитии; 

- обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с особыми 

образовательными потребностями и организация коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 
 

Возрастные и образовательные особенности 

детей, направленных на индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 
На индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем–логопедом 

зачисляются дети с ФНР (фонетическое недоразвитие речи), с ФФНР (Фонетико- 

фонематическое недоразвитие речи), с ОНР (общее недоразвитие речи). 

ФНР (Фонематическое недоразвитие речи) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка при сохранном 

фонематическом слухе и восприятии, полноценном словаре и сформированном 

грамматическом строе. 

Данное речевое нарушение определяется у детей с 5-ти летнего возраста. Для 

детей с ФН характерен сохранный фонематический слух, сформированная слоговая 

структура сложных слов, грамотная, развитая согласно возрасту речь. Страдает только 

звуковая сторона речи: искажение звуков и возрастные замены отдельных групп звуков. 

У ребенка складывается и закрепляется неправильное произношение отдельных звуков, 

которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее 

компонентов. 

Чаще бывают нарушены группы свистящих или шипящих, или соноров. Они 

обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на 

коммуникативные процессы. 

Процесс коррекции звукопроизношения у детей с ФН занимает более краткие 

сроки, чем у детей с ФФН и составляет от 3-х до 6-ти месяцев. К школьному возрасту 

речь детей соответствует возрастной норме. Они имеют достаточные представления о 

звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в 

письменных работах ошибок, связанных с недостатками произношения соответствующих 

звуков. 

ФФНР (Фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Детям с ФФН рекомендуется срок обучения не менее года, т.к. ФФН – это более 

сложное нарушение речи по сравнению с ФН и требует более углубленной и 

продолжительной коррекционной работы (рекомендации по срокам обучения детей с 

ФФН у Г.А. Каше в книге «Подготовка к школе детей с ФФН» и в программе Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной «Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у 

детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 
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недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико- 

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 

развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. 

ОНР 1 уровня: Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

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

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 1 

уровня ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня недоступен.  

Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

ОНР 2 уровня: Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за 

счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической 

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

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. 
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

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

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 
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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 (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

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

активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

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

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

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

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

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

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, 

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

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом. 
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Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов. 

ОНР 3 уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для 

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

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

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

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 

рода(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный; неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове; неразличение 

вида глаголов; неправильное согласование существительных и прилагательных. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

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

снег растаял, как прошел месяц.). 
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают 

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

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

ОНР 4 уровня: Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не 

имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении, замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание 

слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 

пространственную противоположность, оценочную характеристику. 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа, нарушения в согласовании числительных с существительными. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Особенности организации коррекционной работы 
Учителем-логопедом назначаются лица, имеющие высшее дефектологическое 

образование или высшее педагогическое образование с обязательным прохождением 

курсов по подготовке учителей-логопедов, приравненных к высшему 

дефектологическому образованию. 
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На коррекционные занятия принимаются дети с диагнозом ФН с 5-6 лет на срок 

коррекционного обучения от 3до 6 месяцев (до одного года при диагнозе дизартрия), с 

диагнозом ФФН с 5-6 лет на 1 год, с диагнозом ОНР с 5 лет на 2 года. 

Коррекционные занятия проводятся один раз в неделю с диагнозом ФФН и ФН, 2 
раза в неделю с диагнозом ОНР. 

На коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом в первую очередь 

должны быть зачислены дети подготовительного дошкольного возраста в связи с тем, что 

у этих детей остается всего 1 год для подготовки к школе, а также дети младшего 

дошкольного возраста, нуждающиеся в более точной диагностике (для выявления 

ведущего дефекта) и требующие длительной коррекционной работы. 

Утверждение списочного состава детей, зачисленных на логопедические занятия 

на текущий учебный год, осуществляется руководителем учреждения по положению на 

1 сентября. Прием детей на индивидуальные занятия с логопедом осуществляется в 

течение всего учебного года по мере освобождения мест. Выпуск детей производится по 

мере устранения у них речевых дефектов. Участниками коррекционно-образовательного 

процесса являются: ребенок, педагогические работники (учитель-логопед, психолог, 

воспитатели, другие специалисты), родители (законные представители). Формами 

организации коррекционной работы являются индивидуальные. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.13. №26 продолжительность 

индивидуальных занятий зависит от возрастных и психофизиологических способностей 

ребенка и составляет 10-20 минут. 

Структура индивидуального занятия 
Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

Развитие фонематического восприятия. 

Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 
рук). 

Постановка звуков разными способами. 

Автоматизация звуков в речи. 

Дифференциация звуков в речи. 

Некоторые этапы работы можно опускать, если в них нет необходимости. 

Коррекционная работа проводится как в часы, свободные от образовательной 

деятельности в режиме дня, так и во время их проведения, по согласованию с 

администрацией учреждения и родителями. График занятий может быть составлен в 

зависимости от занятости детей, как в первую, так и во вторую половину дня. Учитель- 

логопед в течение учебного года проводит обследование всех дошкольников, достигших 

5-6 летнего возраста, и заносит результаты в журнал обследования речевого развития 

воспитанников МБ ДОУ. 

Обследование речи детей и оформление документации осуществляется учителем 
- логопедом в первые 2-е недели сентября (заполнение речевых карт и составление 

индивидуального коррекционного маршрута). Итоговый мониторинг планируется в 

последние 2 недели мая. 

Воспитатели групп под руководством учителя – логопеда проводят работу с 

детьми по профилактике недостатков речевого развития в рамках общеобразовательной 

программы учреждения. Воспитатель планирует свою работу с учетом индивидуальных 

отклонений в формировании речи ребенка, посещающего логопедические занятия. 

Родители (законные представители) знакомятся с материалами диагностических 

обследований ребенка, рекомендациями, ходом и результатами коррекционной работы, 

получают консультативную помощь. 
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Учитель-логопед и родители в равной степени несут ответственность за 

результаты коррекционной работы. Ответственность за посещение воспитанниками 

занятий несут родители или законные представители ребенка. 
 

Содержание коррекционной работы с детьми с 

фонетическим недоразвитием речи (далее ФН) 
Цель коррекционной работы с детьми, имеющими ФН – формирование 

полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия на 

базе звуков, подлежащих коррекции. 

Задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ФН: 

1. Формировать интерес к коррекционной образовательной деятельности. 

2. Коррекция звукопроизношения. 

3. Совершенствовать фонематическую систему языка. 

4. Развивать высшие психические функции (внимание, воображение, память, 

мышление). 

Направления и этапы работы по коррекции ФН у детей 5-6 и 6-7 лет 

 

Коррекция 
произношения 

 

Развитие фонематической системы языка 

 
Разучивание комплексов 
артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

Учить ребенка узнавать на слух нормативное 

произношение звука. 

Формирование 

правильных 

Учить ребенка определять наличие заданного звука в 

слове. 

артикуляционных 
укладов. 

Постановка звуков, 

подлежащих коррекции. 

Учить ребенка давать характеристику звука. 

 

Автоматизация звуков в 

слогах. 

Учить ребенка определять место заданного звука в 

слове. 

 

Автоматизация звуков в 
словах. 

Совершенствование навыков звукослогового анализа 

и синтеза (5лет) и звукобуквенного анализа и синтеза 

(6 лет). 

Дифференциация пар звуков по твердости-мягкости 
(если таковые пары имеются). 

Автоматизация звуков в 

словосочетаниях. 

 
Автоматизация звуков 

во фразовой речи, 

текстах, стихотворениях 

и скороговорках и др. 

 

 
 

Дифференциация пар звуков по звонкости-глухости 

(если таковые пары имеются). 

 
Предполагаемые результаты развития речи детей с ФН 

Дети к концу обучения должны: 

- овладеть навыками правильного звукопроизношения; 

- уметь различать правильное и   дефектное произношение звуков, которые 

подлежали коррекции; 

- овладеть навыками звукослогового анализа и синтеза слов (5-6 лет). 

- овладеть навыками звукобуквенного анализа и синтеза слов (6-7 лет). 
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Критерии оценки 

 

Направления Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

работы 

Фонетическая сто- У детей с данным Звуки поставлены, но Звукопроизношение в 

рона речи речевым заклю- дети нуждаются в норме, в контроле за 
 чением низкий контроле за произ- произношением не 
 уровень не пред- ношением. нуждается. 

Сформированность полагается Овладел основами В совершенстве владе- 

фонематических  звукобуквенного ана- ет навыками звукобук- 

процессов  лиза и синтеза. венного анализа. 
  Встречаются единич- Успешно справляются с 
  ные ошибки. заданиями повышен- 

   ной сложности (кросс- 

   ворды, ребусы). 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (далее 

ФФНР) 
Цель коррекционной работы с детьми, имеющими ФФНР – формирование 

полноцен-ной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия на 

базе звуков, подлежащих коррекции. 

Задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ФФНР: 

- формировать интерес к коррекционной образовательной деятельности. 

- формировать полноценные произносительные навыки; 

- совершенствовать фонематическое восприятие, фонематические представления, 

доступные возрасту формы звукового анализа и синтеза; 

- осуществлять подготовку к обучению грамоте и овладению элементами грамоты, с 

целью профилактики дислексии и дисграфии; 

- совершенствовать просодическую сторону речи; 

развивать высшие психические функции (внимание, воображение, память, 

мышление). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, которая обеспечивает восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, которые отличаются тонкими 

артикуляцион-ными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. Словарь, грамматический строй, звукослоговая структура 

слов и связная речь детей с ФФН близки к N. 
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Направления и этапы работы по коррекции 

ФФНР у детей 5-6 и 6-7 лет 

 

Коррекция произ- Развитие фонема- Формирование Совершенствование 

ношения тического слуха и навыков звукос- просодической сто- 
 восприятия логового и звуко- роны речи 

  буквенного ана-  

  лиза и синтеза  

Разучивание ком- Узнавание на слух Формирование Различение одинако- 

плексов артикуляци- неречевых звуков. понятия «звук». вых звукокомплексов 

онной и дыхатель- Различение слов, Формирование по высоте, силе и тем- 

ной гимнастики. близких по звуко- понятия «гласные пу. 
 вому составу. звуки».  

 Дифференциация Учить ребенка  

 слогов. определять место  

  заданного гласно-  

 Учить ребенка узна- го звука в звуко-  

 вать на слух норма- комплексе (типа:  

 тивное произноше- а-у-и, и-а-у).  

 ние звука.   

Формирование пра- Учить ребенка Формирование Учить детей различать 

вильных артикуля- определять наличие понятия «соглас- высокий, средний или 

ционных укладов. заданного звука в ный звук». низкий тембр голоса 

 слове.  или регистр инстру- 
   мента. 

Постановка звуков, Учить ребенка узна- Анализ и синтез Учить детей воспроиз- 

подлежащих кор- вать правильно зву- обратного слога водить ритмический 

рекции. чащее слово среди типа: ап, ум. рисунок при отхлопы- 
 видоизмененных с Формирование вании. 

 опорой на картинку. понятий «слог,  

  слово», деление  

  слов на слоги, вы-  

  деление ударного  

  гласного.  

Автоматизация зву- Учить ребенка узна- Учить ребенка Учить детей узнавать 

ков в слогах. вать правильно зву- определять место по тембру своё имя 
 чащее слово среди заданного соглас- («Кто позвал?»), а за- 
 видоизмененных ного звука в слове. тем сокращенного 

 без опоры на 

картинку 

  

звукокомплекса). 
 

Автоматизация зву- Учить ребенка да- Анализ и синтез Учить детей различать 

ков в словах. вать характеристику прямого слога ти- далеко или близко 

 звука. па: пу, ма. находится звучащий 

   объект (игра «Громко- 
   тихо»). 

Автоматизация зву- Учить ребенка отли- Анализ и синтез Учить детей воспроиз- 

ков в словосочета- чать на слух и по ар- односложных слов водить изменения ха- 

ниях. тикуляции гласный типа: кот, мак. рактера, тембра и 

 звук от согласного. (К концу года для эмоционального 
  детей старшей окраски одного и того 
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  группы). же звука. 

Автоматизация зву- Совершенствование Анализ и синтез Учить детей изменять 

ков во фразовой ре- навыков звукосло- двусложных слов с один и тот же звуко- 

чи, текстах, стихо- гового анализа и открытым слогом. комплекс по высоте и 

творениях и скорого- синтеза (5 лет) и  силе. 

ворках и др. звукобуквенного   

 анализа и синтеза (6 Анализ и синтез  

 лет). двусложных слов с  

  закрытым слогом  

  (типа: за-мок, ба-  

  тон).  

Автоматизация зву- Дифференциация Анализ и синтез Учить детей воспроиз- 

ков в текстах и стихо- пар звуков по твер- трехсложных слов водить ритмический 

творениях. дости-мягкости (ес- с открытыми сло- рисунок слова при от- 

 ли таковые пары гами (типа: ку-би- хлопывании. 
 имеются). ки).  

Автоматизация зву- Дифференциация Анализ и синтез Учить детей узнавать 

ков в потешках, ско- пар звуков по звон- двусложных слов с вопросительную, вос- 

роговорках, чистого- кости-глухости (если закрытым слогом клицательную, побу- 

ворках и пословицах. таковые пары име- (типа: кош-ка, дительную и повест- 
 ются). миш-ка). вовательную интона- 
  (К концу года для цию во фразовой ре- 

  детей подготови- чи. 
  тельной группы).  

 

Предполагаемые результаты развития речи детей с ФФНР 

Дети к концу обучения должны: 
- Овладеть навыками правильного звукопроизношения; 

- Иметь достаточный уровень сформированности фонематического восприятия и 

фонематических представлений; 

- Овладеть навыками звукослогового анализа и синтеза слов (для детей 5- 6 лет); 

- Овладеть навыками звукобуквенного анализа и синтеза слов различной звуко- 

слоговой структуры (для детей 6-7 лет); 

- Овладеть навыками выразительного интонационного оформления речи; 

- Овладеть навыками произношения слов различного звукослогового состава. 

Критерии оценки 

Направления ра- Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

боты 

Фонетическая сто- Не предполага- Звуки поставлены, но Звукопроизношение в 

рона речи ется низкого дети нуждаются в кон- норме, в контроле за 
 уровня троле за произношени- произношением не 

  ем со стороны взросло- нуждаются. 
  го.  

Сформированность Частично овла- Овладели основами В совершенстве владе- 

фонематических дели навыками звукобуквенного ана- ют навыками звуко- 

процессов звукобуквенного лиза и синтеза. буквенного анализа. 

 анализа и син- Встречаются единичные Успешно справляются с 

 теза, но нужда- ошибки. заданиями повышен- 
 ются в наводя-  ной сложности (кросс- 



 щих вопросах и  ворды, ребусы) 

др. помощи. 

Сформированность Справляются с Частично овладели Произносят слова 

звуко-слоговой произношением произношением слов сложной звуко- 

структуры слов. слов, состоящих сложной звуко- слоговой структуры 
 из нескольких слоговой структуры. правильно. 
 прямых слогов.   

 Допускают   

 ошибки в сло-   

 вах со стечени-   

 ем согласных.   

 

Содержание коррекционной работы с детьми с ОНР 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

- графических навыков 

Логопедическая работа с детьми с ОНР 

Период Основное содержание работы 

 

 
 

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 диа- 

логической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные ме- 

стоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужско- 

го и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и про- 

шедшего времени, существительными в винительном, дательном и тво- 

рительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаго- 

лов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопро- 

сам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

существительное им. п. + согласованный гла 

гол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

существительное им. п. + согласованный гла 

гол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

13 
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 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], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], [б']. Вы- 

зывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], 

[з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. Под- 

готовка 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: ш/, уа. Лек- 

сические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

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

», « Овощи-фрукты ». 
 Формирование лексико - грамматических средств языка 
 Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

Декабрь, соответствующих обозначений. 

январь, Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

февраль, соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), рас- 

март тениям («дубовый», «березовый*), различным материалам («кирпич- 

 ный», «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 простран- 

 ственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 
 падежными формами существительных. 
 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, бесе- 

 да, элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

 предложений. 
 Учить детей распространять предложения введением в него однородных 
 членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочи- 
 ненных и сложноподчиненных предложений. 

 Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, расска- 

 зы-описания, пересказ. Лексические темы: «Одежда», «Продукты 
 питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 
 «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 
 Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык пра- 
 вильного произношения звуков, уточненных или исправленных на инди- 

 видуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и кор- 
 ригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 
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— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила 

суп»). 

  Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой  

 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. Кор- 

ригировать 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. 

 
 

Апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым лексиче- 

ским значением, образован- I ным посредством приставок, передающих 

различи ные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — • «въехал» — 

«съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования относительных ' 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, - 

ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее употребительные при- 

тяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

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

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения меж- 

ду словами («добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточ- 

нять значения обобщающих слов. 

 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительны-ми 

в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», «ново-го» 

и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зим-нюю» и 

т.' п.). . Расширять значения предлогов: к употребление с да тель- 
ным 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 отработ- 

кой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противи- 

тельным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающи- 

ми 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» 
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Предполагаемые результаты развития речи детей с ОНР 

Дети к концу года 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; 

- использование 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. 

 речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять предлог как отдель- 

ное служебное 

слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности собы-тий, 

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 состав-ления рассказов по картине 

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. 

Лексические темы: « 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] — [а], [р] 

— [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки по уча-стию голоса 

([с] — [з ]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по ме-сту 

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»). 
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Критерии оценки 

 
Направления Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

работы 

Импрессивная Положительной Понимает обращенную Понимает обращенную 

речь динамики по раз- речь в пределах ситуа- речь. 
 делам работы не ции.  

Экспрессивная наблюдается. Использует в самостоя- Овладел фразовой речью 

речь Рекомендуется тельной речи слово- в соответствии с возраст- 

 сменить образова- сочетания и простые не- ной нормой. 

 тельный маршрут. распространенные пред-  

  ложения  

Фонетическая  Фонетически правильно Фонетически правильно 

сторона речи  оформляет согласные оформляет звуковую сто- 
  звуки ([п], [б], [м], [т], рону речи. 

  [д], [н], [к], [х], [г]), глас-  

  ные звуки первого ряда  

  ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

Общая и мел-  Движения стали более Научились выполнять 

кая моторика  четкими, пытается ритми- движения, согласуя со 

  зировать речь с движени- счетом и рифмованным 
  ями. текстом. 

   Запомнил названия паль- 
   цев. 
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Целевой раздел. 

Проектирование образовательного процесса 

График работы учителя-логопеда на 2020 - 2021 уч.год 

 

 

Дни недели 

 

 

Понедельник 

 

15.30 - 18.00 

 

Четверг 

 

15.30 - 18.00 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на 2020 - 2021 уч.год 

 

 
Дни недели 

 
Понедельник 

 

Четверг 

 

Индивидуальные 

 

15.30 – 17.30 

 

15.30 – 17.30 

занятия 

 

Оформление доку- 

 

17.30 – 17.45 
 

17.30 – 17.45 

ментации 

Консультации для 
 

17.45 – 18.00 

 

17.45 – 18.00 родителей, воспита- 

телей 



19  

Список литературы 

1. Боровцова, Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 

2. Васильева, М.А., Гербова, В.В., Комарова, Т.С. Программа воспитания и обучения в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 208 с. 

3. Взаимодействие образовательных учреждений с городской ПМПК (методические 

рекомендации) /Под ред. И.И. Усановой. — Мурманск, 2009. 

4. Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с наруше- 

ниями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб: Детство-пресс, 2005. – 144 с. 

5. Волкова, Л.С. и др. Логопедия: 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2009. – 703 с. 

6. Воробьева, Т.А., Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика /Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук. – СПб: Издательский Дом «Литера», 2012. – 64 с. 

7. Грибова, О.Е. Технология организации логопедического обследования. — М.: Ай- 

рис-пресс, 2005. – 96 с. 

8. Жукова, Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи /Н.С. Жукова. – М.: 

Эксмо, 2012. – 120 с. 

9. Иванова, Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 160 с. 

10. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда /О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 2003. – 739 с. 

11. Йощенко, В.О. сборник примерных форм документов и методических материалов к 

организации логопедической работы в ДОУ. /В.О. Йощенко. – М.: АРКТИ, 2010. – 248 с. 

12. Каше, Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. 

– М.: Просвещение, 1985. – 207с. 

13. Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроиз- 

ношения /В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – 3-е изд. испр. И доп. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. – 216 с. 

14. Косинова, Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи /Е.М. Косинова. – М: 

Эксмо: ОЛИСС, 2011. – 192 с. 

15. Крупенчук, О.И. пальчиковые игры. /О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом «Литера», 

2012. – 32 с. 

16. Куликовская, Т.А. По ладошке прокачусь. Массажные игры для рук. – М.: Карапуз, 

2013. – 20 с. 

17. Лопатина, Л.В. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи) /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. под ред. Л.В. Лопатиной. – СПб: 2014. – 145 с. 



18. Мелкозёрова, Е.В. Рабочая программа коррекционной деятельности по 

преодоле-нию фонетического и фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 5– 

7 лет общераз-вивающего ДОУ, не имеющего в своей структуре специализированных 

групп //Молодой уче-ный. – 2015. – №18. – С. 479-490. 

19. Микляева, Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизно-шением. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 128 с. 

20. Пелымская, Т. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным 

слухом /Т. Пелымская, Н. Шматко. – М.: Владос, 2008. – 224 с. 

21. Рудик, О. Коррекционная работа с аутичным ребенком. Методическое 

пособие /О. Рудик. – М.: Владос, 2014. – 192 с. 

22. Рудик О.С. Практическая коррекционная работа с детьми с ОНР/ О.С. Рудик. 

– М.: Владос, 2014. – 320 с. 

23. Степанова, О.А. Дошкольная логопедическая служба. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

– 128 

с. 

24. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием: Программа и методические рекомендации 

для до-школьных образовательных учреждений компенсирующего вида. – М.: Школьная 

пресса, 2002. 

– 32 с. 

25. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В., Туманова, Т.В. Коррекция нарушений речи: 

Про-граммы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нару-шениями речи. – М.: Просвещение, 2010. – 272 с. 

26. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М.: Просвещение, 2014. 

27. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей – М.: Просвещение, 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 


	Пояснительная записка
	Принципы и подходы коррекционной работы учителя-
	2. Принцип всестороннего развития личности ребенка.
	4. Принцип комплексности и интегративности.
	5. Принцип учета возрастных особенностей и доступности материала.

	Цели и задачи программы
	Задачи программы:

	Особенности организации коррекционной работы
	Структура индивидуального занятия
	Развитие фонематического восприятия.
	Постановка звуков разными способами. Автоматизация звуков в речи.

	Содержание коррекционной работы с детьми с фонетическим недоразвитием речи (далее ФН)
	Задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ФН:
	Направления и этапы работы по коррекции ФН у детей 5-6 и 6-7 лет

	Содержание коррекционной работы с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием (далее ФФНР)
	Задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ФФНР:
	Направления и этапы работы по коррекции ФФНР у детей 5-6 и 6-7 лет

	Содержание коррекционной работы с детьми с ОНР
	Логопедическая работа с детьми с ОНР
	Предполагаемые результаты развития речи детей с ОНР Дети к концу года должны:

	Целевой раздел.
	График работы учителя-логопеда на 2020 - 2021 уч.год
	Список литературы


