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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Анализ реальной  ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показывает, что 

количество детей, имеющих отклонение в речевом развитии, неуклонно 

растет. Среди них значительную часть составляют дети с общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

Общее  недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 

котором  у детей с нормальным слухом и первично сохранным  интеллектом  

отмечается позднее начало развития речи. Нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. Эти дети составляют основную группу риска по 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Теоретической и методологической основой программы являются:  

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

Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и 

другими. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе: 

1. Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы  в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. 

Нищева.  

2. Программы дошкольного образования «Воспитание и обучение детей в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  

(«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой). 

3. Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5  летнего возраста с общим недоразвитием речи». 

4.Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 
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Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

1. «Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник 

действующих нормативно-правовых документов и программно-

методических материалов. Министерство образования РФ, Москва, 2001г. 

2. Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-

4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» 

(о продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3. Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266 – 1 с 

изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами. 

4. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ 

от 24.07.1998. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Зарегистрировано 

в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038 

7. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

8. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

Постановление правительства РФ №666 от 12.09.2008г. 

9.Устав МДОУ утвержден комитетом по образованию администрации 

Волжского муниципального района. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционно-педагогический процесс на логопункте для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у 

них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи, 

при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 
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особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов. 
  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы на логопункте для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 3 до 5 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преем-

ственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

на логопункте с группой  детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и 

логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

  

Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

- Обследование воспитанников общеразвивающих групп (младший, средний, 

старший дошкольный возраст) МДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком. 

- Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

- Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

- Формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды (см.приложение). 

- Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

  

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 
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3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 
 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в логопункт. 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, 

что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, 

и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе 

логопед имеет право направить ребёнка для консультации и дальнейшего 

лечения к невропатологу, психиатру. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания, медицинского работника МДОУ, 

воспитателей. 
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Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание фронтальной и 

подгрупповой образовательной деятельности отражено в календарно-

тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (ООД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить с программой МДОУ. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 
 

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин с целью рекомендаций родителям; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи 

коррекционных программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, 

групповой коррекционно-развивающей ООД, необходимой для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка, 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям 

с ОВЗ, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С 3 ДО 5 ЛЕТ 

 

Виды 

Деятельности 

От 3 до 4 лет (младшая 

группа) 

 

От 4 до 5 лет (средняя 

группа) 

Игра. Основное содержание игры – 

действия с игрушками, 

предметами-заместителями. 

Продолжительность игры 

небольшая. Дети 

ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. 

Появляются ролевые 

взаимодействия. 

Изобразительная 

деятельность. 

Зависит от его представлений о 

предмете: у одних – в 

изображениях отсутствуют 

детали, у других- рисунки 

более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет, под 

руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Им 

доступны простейшие виды 

аппликации. 

Рисунок предметный и 

Детализированный. 

Изображение человека 

Характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и её деталей. 

Совершенствуется техническая 

сторона: рисуют основные 

геометрические фигуры, 

вырезают ножницами,  
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наклеивают изображения на 

бумагу. 

Конструктивная 

деятельность. 

Конструктивная деятельность 

Ограничена возведением 

Несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

Постройки могут включать 5 – 6 

деталей. Формируются 

навыки конструирования 

по собственному замыслу, а 

также планирование 

последовательности действий. 

Мышление. Дошкольники способны 

Установить некоторые скрытые 

связи и отношения между 

предметами. 

Решают несложные задачи, 

строят по схеме, решают 

лабиринтные задачи. 

Восприятие. Могут упорядочить группы 

предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету. 

Ориентируются в собственном 

теле. 

Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать 

сложные объекты, упорядочить 

группы предметов по 

сенсорному признаку –величине, 

цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Воображение. Формирование воображения, 

Которое проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в 

Качестве заместителей других. 

Формируются оригинальность и 

произвольность. Самостоятельно 

придумывают небольшую сказку 

на заданную тему. 

Память и 

внимание. 

Могут запомнить 3 – 4 названия 

предметов, небольшие отрывки 

из любимых произведений. 

Запоминают до 5 –6 названий 

предметов, поручения взрослых, 

могут выучить небольшое 

стихотворение. Доступна 

сосредоточенная деятельность в 

течение 15 – 20 минут при 

выполнении каких-либо 

действий. 

Речь. Развивается пассивная и 

активная речь детей: осваивают 

Основные грамматические 

структуры, строят простые 

предложения. Речь становится 

средством общения ребёнка со 

сверстниками. 

Улучшается произношение 

звуков и дикция. Интерес 

вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая 

сторона речи, словотворчество 

на основе грамматических 

правил. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Речевая недостаточность при общем недоразвитии у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
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развернутой речи с ярко выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 3 ДО 5 

ЛЕТ. 

ОНР 1 уровня ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня ОНР 4 уровня 
Речевые средства 

Ребенка 

ограничены, 

активный словарь 

состоит из 

звукоподражаний, 

звукокомплексов, 

лепетных слов. 

Высказывания 

сопровождаются 

жестами и 

мимикой. 

Характерна 

многозначность 

употребляемых 

слов: 

одни и те же 

лепетные 

слова используются 

для обозначения 

разных предметов и 

явлений. Возможна 

замена названий 

предметов 

названиями 

действий и 

наоборот. 

В активной речи 

преобладают 

корневые слова, 

лишенные флексий. 

Пассивный словарь 

шире активного, но 

крайне ограничен. 

Практически 

отсутствует 

понимание 

категории числа 

существительных и 

глаголов, времени, 

рода, падежа. 

Произношение 

звуков 

носит диффузный 

характер. 

Фонематическое 

Расширяется 

активный 

словарный запас за 

счет обиходной 

предметной и 

глагольной лексики. 

Возможно 

использование 

местоимений, 

союзов и простых 

предлогов. 

Самостоятельные 

высказывания 

ребенка простыми 

предложениями. 

Отмечаются грубые 

ошибки в 

употреблении 

грамматических 

конструкций, 

отсутствует 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

отмечается 

смешение 

падежных форм. 

Понимание 

обращенной речи 

значительно 

развивается, 

пассивный 

словарный 

запас ограничен, не 

сформирован 

предметный и 

глагольный словарь, 

связанный с 

трудовыми 

действиями 

взрослых, 

растительным и 

животным миром. 

Типичны грубые 

нарушения 

звукослоговой 

Характерно наличие 

развернутой фразовой 

речи с элементами 

лексико- 

грамматического и 

фонетико- 

фонематического 

недоразвития, 

недифференцированное 

произношение звуков 

(искажение, замена или 

смешение звуков). 

Отмечаются попытки 

употребления 

предложений сложных 

конструкций. Лексика 

ребенка включает все 

части речи. При этом 

может наблюдаться 

неточное употребление 

лексических значений 

слов. Появляются 

первые навыки 

словообразования. 

Ребенок образует 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами, глаголы 

движения с 

приставками. 

Отмечаются трудности 

при образовании 

прилагательных от 

существительных. По- 

прежнему отмечаются 

многочисленные 

аграмматизмы. Ребенок 

может не правильно 

употреблять предлоги, 

допускает ошибки в 

согласовании 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Отмечаются 

незначительные 

нарушениями 

компонентов 

языковой системы: 

недостаточная 

дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-

ц], 

[р-р’-л-л’-j;] 

нарушения 

слоговой 

структуры слов, 

проявляющиеся в 

неспособности 

ребенка 

удерживать 

в памяти 

фонематический 

образ слова при 

понимании его 

значения; 

недостаточная 

внятность речи и 

нечеткая дикция 

(смазанность); 

стойкие ошибки 

при 

употреблении 

суффиксов 

(уменьшительно- 

ласкательных, 

увеличительных). 

Отмечаются 

трудности в 

образовании 

сложных слов; при 

планировании 

высказывания и 

отборе 

соответствующих 

языковых средств, 

что обуславливает 

своеобразие его 

связной речи. 

Особую трудность 
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развитие 

не сформировано. 

Ограничена 

способность 

восприятия и 

воспроизведения 

слоговой структуры 

слова. 

наполняемости 

слов. У детей 

выявляется 

недостаточность 

фонетической 

стороны 

речи (большое 

количество 

несформированных 

звуков). 

для этой категории 

детей представляют 

сложные 

предложения с 

разными 

придаточными.  

 

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Федеральный компонент: 

- развитие навыков общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

— диалогической формы) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- сенсорное развитие; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Компонент МДОУ: коррекция психоречевых недостатков у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Национально-региональный компонент: 

- включение лексического материала по изучению особенностей региона 

РМЭ, в частности города по лексическим темам «Овощи», «Фрукты», «Дикие 

птицы», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья», «Транспорт», «Цветы», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

- календарно-тематическое планирование по разделам образовательных 

областей с учетом компонентов образовательного процесса и интеграции 

образовательных областей. 

(Приложение 1) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

Планируемый результат– достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на 

основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с нарушениями 
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речи, чем достигается эффективность и стабильность результатов, в чём 

можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, 

итогового логопедического обследования.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В детском саду создана служба- ПМПк, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, старший 

воспитатель и заведующий МДОУ. Задачи службы: определение условий 

образования и воспитания, необходимых детям с речевыми проблемами, 

отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими 

рекомендациями. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

1 этап: Исходно-диагностический 

Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных 

качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

- Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы, 

- заполнение речевых карт. 

2 этап: Организационно-подготовительный 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 
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2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей 

к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

Результат: 

Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования, программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно-технологический 

Задачи этапа: 

1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические 

справки по результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков. 

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, 

проведение консультаций. 

Результат: 

Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии 

4 этап: Итогово-диагностический 

Задачи этапа: 

1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

характера или продолжении логопедической работы. 
 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников логопункта, реализовываются на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 
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Групповые и подгрупповые занятия для детей в логопункте  ориентированы 

на формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной 

речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. 

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ОВЗ. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются  специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка логопункта оформляется индивидуальная 

тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий.  
 

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 
 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников 

логопункта; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 
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4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

5.Обеспечение участия всех детей логопункта, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной 

работы с детьми с нарушением речи, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения. Повышение квалификации проводится на базе  

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 

В МДОУ имеется логопедический кабинет, который оснащён необходимыми 

для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, 

учебно-дидактическим материалом, специальными методическими 

пособиями, играми, аудио- и видео - материалами коллективного и 

индивидуального пользования. В МДОУ имеется мультимедийная установка. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 минут.  

ОНР – 2 -3 раза в неделю. 

  

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются:  

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков).  

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата).  

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук) штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в 

слоги, слогов - в слова и т. д.  

4. Постановка звуков разными способами.  

5. Автоматизация звуков в речи.  

6. Дифференциация звуков в речи.  

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению      

I.    Подготовительный этап. 
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Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;  

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики;  

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж)  

II.  Формирование произносительных умений и навыков. 

Задача: 

 а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; в) формирование практических умений и 

навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе: 
1). Постановка звуков. Последовательность:  

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  

- сонор Л'  

- шипящий Ш  

- шипящий Ж  

- сонор Л  

- сонорыР, Р'  

- шипящие Ч, Щ  

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный).  

Подготовительные упражнения 
(кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих:«Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»;  

для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»; «Фокусник»  

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»;  

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:  
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:  

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

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;  
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При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных;  

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

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

параллельно вырабатывать вибрацию  

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:  

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.  

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом.  

5).Дифференциация звуков: 

С – З, С – Ц, С – Ш;  

Ж – З, Ж – Ш;  

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ;  

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;  

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л  

6). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа 

и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале.  

 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков.  

- Лексические и грамматические упражнения. - Нормализация просодической 

стороны речи.  

- Обучение рассказыванию.  

 

 

Контрольные параметры: 

Дифференцирует понятия «слово», «предложение»;  

Имеет представление о словах, обозначающих предмет, признак и действие 

предмета и практически использует их в речи;  

Знает и различает одушевлённые и неодушевлённые предметы;  
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Владеет основными способами словообразования и практически использует в 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголы с разными приставками;  

Умеет согласовывать слова в роде, числе, падеже;  

Умеет выделять предлоги как отдельное служебное слово. 

Проявляет интерес к усвоению основных способов словообразования и 

словоизменения.  

Владеет навыками составления простых, простых распространенных и 

сложных предложений, по вопросам, демонстрации действий, по картинке;  

Умеет строить связное высказывание (рассказ, пересказ)  

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного 

праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых навыков и 

формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи.  

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему взаимодействия. Приложение «План взаимодействия с 

родителями»  

Рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно при необходимости в письменной форме на карточках и в 

логопедическом дневнике ребёнка. Рекомендации родителям и домашние 

занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей в речевом развитии.  

Программа содержит описание оснащения предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедическом кабинете «Паспорт логопедического 

кабинета».  

Необходимым условием реализации образовательной программы является 

наличие основной документации:  

1. Копии протоколов городской ПМПК, на основании которых дети 

поступают на логопедический пункт.  

2. Речевая карта на каждого ребёнка зачисленного на логопункт.  

3. Рабочая программа логопедической работы (куда входят годовой, 

перспективно-календарный и индивидуальный планы).  

4. Индивидуальная тетрадь ребёнка.  

5. Отчёт учителя-логопеда.  

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
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организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

     В логопункте  учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают 

и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.     

     Специально для родителей детей, посещающих логопункт, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС 

ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи (с ОНР) могут посещать группы комбинированной 

направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с 

другими детьми, в группах комбинированной направленности, должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В основной программе 

образовательного учреждения, в котором функционируют группы 

комбинированной направленности, обязательно отражается содержание 
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работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия.  

Для каждого воспитанника с ОНР на логопункте, учителем-логопедом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на 

основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка.  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ОНР), посещающим логопункт, являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение 

подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости 

ребенка с ОНР на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с 

групповыми занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие 

родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С ОНР 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Речевое развитие  

Развитие импрессивной речи  

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению (надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—

маленький, длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—низкий).  
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Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, 

три).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—

мячи, дом—дома, кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные окончания 

имен существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -

ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего 

времени по родам (сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы 

(умывает—умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, 

мне, тебя, тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 

различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речи понимание простых предложений и коротких текстов.  

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  

Развитие экспрессивного словаря  

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие 

птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов 

по изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 
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именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, 

нога—ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, 

-ечк-, -ен-, -ят-).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и 

согласовывать с именами существительными мужского и женского рода 

притяжательные прилагательные (мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. 

Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на 

кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные 

вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 

это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕЧИ  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: 

[а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, 

близкие по артикуляции: [у]—[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] 

и т. п.  
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Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—

кит, бочка—точка, миска—киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка  

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]7.  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  

Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

Лексический материал для логопедических занятий  
Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; 

мяч, кубик, кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, 

нос, рот, ухо, спина, живот; мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, 

кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, пуговица; 

ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спина, полка; каша, 

суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, 

цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, 

щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, грачонок, 

голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, 

метро, руль, сиденье; мак, лютик, клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, 

трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, 

жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, ночь.  

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, 

умываться, причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, 
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прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, 

считать, слушать.  

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, 

любимый, мамин, папин.  

Имена числительные: один, два, три.  

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня.  

Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, 

плохо, вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.  

Предлоги: в, на, у.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», 

«Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, 

одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», 

«Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто 

где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные 

флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый 

и тонкий».  

 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность  

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 

предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего 

окружения, их назначением и функциями, расширять представления о 

ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд 

взрослых, мир природы).  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в 

помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на трудовые 

действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда 

взрослых.  

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение 

наблюдать за ними.  

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из 

которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, 

одуванчик).  

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными 

(кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить 

называть отличительные особенности их внешнего вида.  

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, 

сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни.  

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, 

муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  
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Формирование общепринятых норм поведения  

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, 

учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения).  

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, 

взрослым и сверстникам. Учить оценивать свои поступки и поступки других 

людей.  

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения 

действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща 

пользоваться игрушками и книгами.  

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Формировать у каждого ребенка образ «Я».  

Формировать начальные сведения о человеке.  

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 

характерные для мальчиков и девочек.  

Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, 

родной стране.  
  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ  

• Сбор анамнестических данных  

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, 

электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, 

токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 

большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное 

рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, 

перенесенные в раннем возрасте заболевания заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли 

подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, 

засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый «мозговой» крик), особенности 

раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно 

сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 

сколько зубов было к году).  
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По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии 

ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз. Отметить, 

прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов 

в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к 

состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

• Проведение обследования  

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно 

отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень 

адекватности и устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания 

и различения контрастного звучания двух игрушек. Логопед показывает 

ребенку, например, пищалку и погремушку, называет их, объясняет, как 

можно издавать звуки с помощью этих игрушек, предлагает ребенку 

поиграть с ними. Затем логопед закрывает игрушки маленькой ширмой и 

производит за ней звуки с помощью игрушек. Ребенок узнает и называет 

игрушки. При _ отсутствии речи ребенок должен показать, какая игрушка 

звучала. Для этого можно использовать предметные картинки с 

изображениями данных игрушек.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 

узнавания и различения ребенком большого и маленького мячей, кубиков, 

большой и маленькой кукол, чашек или их изображений на предметных 

картинках. Исследуя восприятие и различение основных цветов (красного, 

желтого, зеленого, синего), логопед предлагает ребенку показать кубики, 

шарики, мячи заданного цвета или их изображения на предметных 

картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из коробки деревянные или 

пластиковые круги, потом квадраты и, наконец, треугольники. Можно 

предложить показать круги, квадраты и треугольники на таблице или 

картинке.  

Исследование восприятия пространственных представлений 

проводится в процессе выполнения ребенком следующих заданий: 

складывании простых предметных картинок (мяч, мишка, машинка) из двух 

частей с горизонтальным, вертикальным, диагональным разрезами по 

образцу, выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, 

постройке из трех кубиков домика и башенки по образцу, показывании 

ребенком по просьбе логопеда предметов, расположенных вверху (люстра, 

лампа) и внизу (ковер).  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 

наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 

односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый 
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боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба 

(высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького 

язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки 

(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку 

выполнить по подражанию следующие упражнения: пройти, а потом 

пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на расстоянии 25 

см, переложить мягкую игрушку из одной руки в другую перед собой, над 

головой; бросить одной рукой (попеременно) маленький матерчатый мяч в 

горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, похлопать в 

ладоши и потопать ногами одновременно. После этого педагог отмечает 

состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной 

неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой 

руке, потом на левой руке), кинетической основы движений (по очереди 

загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой), 

проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать 

горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами 

(складывание игрушек в ведерко и поочередное их вынимание), навыков 

работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки). После 

этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к 

переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 

выполнении ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: 

надуть щеки — «толстячок», показать, как ешь лимон — «кисло», показать, 

как ешь мороженое — «сладко». После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных 

складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится 

при выполнении по подражанию логопеду следующих упражнений: широко 

улыбнуться («улыбка»), вытянуть губы, как слоник («хоботок»), показать 

широкий язык («лопата»), показать узкий язык («жало»), положить язык 

сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»), подвигать языком 
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влево-вправо («маятник»), пощелкать языком («лошадка»), широко открыть 

рот и зевнуть. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), 

наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи проводится в процессе 

рассматривания с ребенком предметных картинок с достаточно крупными и 

яркими изображениями предметов без лишних, отвлекающих ребенка 

деталей. Выявляя понимание существительных, логопед предлагает ребенку 

показать на картинках отдельные предметы (стол, стул, окно), части тела 

(голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления понимания обобщающих слов 

ребенку предлагают показать на таблице, содержащей 10 изображений 

различных предметов (мяч, машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, 

брюки, платье, яблоко), сначала игрушки, потом посуду, потом одежду. Для 

проверки понимания ребенком действий ему предлагается показать на 

простых сюжетных картинках, где мальчик стоит, идет, сидит, играет. 

Завершает исследование состояния пассивного словаря выполнение 

ребенком поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать 

машинку, поставить машинку на стол, положить машинку в коробку).  

Для понимания различных грамматических форм словоизменения 

ребенку предлагают показать по картинкам один и много предметов (кот — 

коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки); большой и 

маленький предметы (дом — домик, стул — стульчик, кукла — куколка, 

миска — мисочка); картинки, на которых действие совершает один объект 

или несколько объектов (собака сидит — собаки сидят, машина едет — 

машины едут). Завершает исследование состояния импрессивной речи 

проверка понимания ребенком содержания текста знакомой сказки («Курочка 

Ряба»). Логопед предлагает ребенку показать по картинке, о ком эта сказка, 

что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке баба, где дед 

бьет яйцо, а где плачет; где баба бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка 

Ряба деду и бабе в конце сказки.  

Исследование эспрессивной речи начинается с заключения о ее 

характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 

состояния лексики. Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать 

несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви, животных; потом 

назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных картинках (ест, спит, 

играет, рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать цвет игрушек на 

предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый 

цыпленок), размер игрушек (большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов 

(сладкая конфета, кислый лимон). Исследуя состояние грамматического 

строя экспрессивной речи, логопед проверяет употребление ребенком 
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существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа при назывании картинок (стол — столы, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки); употребление имен существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога при ответе на вопрос 

по картинке «Что ты видишь?» (Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); 

согласование прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода при ответе на вопрос по картинке: «Какой мяч, 

шар?» (Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, лопатка?» (Красная чашка, 

синяя лопатка); употребление предложно-падежных конструкций с 

предлогами при ответах на вопрос по картинкам: «Где лежит кубик?» (В 

коробке, на столе); употребление существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами при назывании большого и маленького 

предметов, изображенных на картинке, по образцу (дом — домик, стул — 

стульчик, чашка — чашечка, кукла — куколка); употребление глаголов в 

форме единственного и множественного числа в изъявительном наклонении 

при назывании действий одного или нескольких объектов по картинкам (кот 

спит — коты спят, птичка летит — птички летят, мальчик играет — 

мальчики играют); употребление возвратных и невозвратных глаголов при 

составлении предложений по картинкам (Мальчик умывается. — Мама 

умывает мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает девочку.)  

При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала 

проверяет состояние имитационных способностей ребенка с опорой на 

картинки. Ребенок должен показать вслед за логопедом, как плачет девочка 

(А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит поезд (У-У-У!), ржет лошадка (И-

И-И!), плачет малыш (УА!), кричат дети (АУ!), мяукает кошка (МЯУ!), лает 

собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО-КО-КО!), 

кричат гуси (ГА-ГА-ГА!). При исследовании звукослоговой структуры слов 

ребенок повторяет за логопедом с опорой на наглядность сначала 

односложные слова (дом, кот, дуб, бык, мак), потом двусложные слова из 

двух открытых слогов (вода, нога, кино, вата, Дима), затем трехсложные из 

трех открытых слогов (вагоны, бананы, панама). При исследовании 

состояния звукопроизношения определяется характер нарушения 

произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на другие 

звуки, возможные искажения, назализованность ротовых и 

неназализованность носовых звуков) в речевом потоке. Учитывая возраст 

обследуемого ребенка, логопед проверяет только состояние произношения 

гласных, согласных раннего онтогенеза и звуков подгруппы свистящих.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого 

выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, 

глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи 

отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 
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замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность 

расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных 

видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

Исследуя фонематические функции, логопед проверяет способность 

ребенка дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар 

предметов на картинках (кот-кит, бочка-дочка, миска-киска), способности к 

фонематическому анализу. Ребенку предлагают показать собачку, как только 

он услышит в слове «ее рычание» — звук [р].  

В логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем отражается 

специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.).  
Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ 

п/п  
 

Фамилия, 

имя  

 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого 

развития  

 

          

          

          

 

 

Примечание  
1 — уровень развития неречевых психических функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития фонетической стороны речи;  

4 — уровень развития фонематических функций;  

5 — уровень развития импрессивной речи;  

6 — уровень развития экспрессивной речи;  

7 — уровень развития связной речи.  

Высокий уровень  
Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без 

помощи взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и 

допускает, то может исправить их сам. Пассивный и активный словарь 

практически соответствует возрастной норме. В речи простые 

распространенные предложения.  

Средний уровень  
Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, 

прилагает некоторые волевые усилия для выполнения заданий.  

Ребенок может выполнить большую часть предложенных заданий с 

помощью взрослого, допускает не более чем по 2—3 ошибки при 

выполнении каждого из тестовых заданий. Объем пассивного и активного 

словаря несколько ниже нормы. Речь состоит из отдельных слов или простых 

предложений, состоящих из двух-трех слов.  

Низкий уровень  
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1. Развитие неречевых психических функций  
Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в 

контакт вообще, проявляет негативизм, не принимает помощи, не 

прикладывает волевых усилий для выполнения заданий. Допускает более 

трех ошибок при различении звучащих игрушек. Не различает контрастные 

по размеру предметы, игрушки. Не различает предметы, игрушки красного, 

синего, зеленого, желтого цветов. Не подбирает по образцу картинок с 

изображениями предметов круглой, квадратной, треугольной форм. Не 

показывает направления «вверху», «внизу», не складывает разрезные 

картинки из двух частей. Не складывает изображения из палочек по образцу. 

Не может соорудить несложные постройки из трех кубиков по образцу.  

2. Развитие моторной сферы  
Ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, 

нарисованными на полу на расстоянии 25 см. Не может пройти по лежащей 

на полу доске. Не может прыгнуть в длину с места. Не умеет выполнять 

прыжки на месте на двух ногах. Не может перешагнуть через палку, 

расположенную над полом на высоте 35 см. Не может переложить игрушку 

из одной руки в другую перед собой, над головой. Не может бросить одной 

рукой маленький мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 

1 м. Не может похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно. Все 

движения выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, проявляя 

моторную неловкость.  

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не умеет рисовать 

горизонтальные и вертикальные линии, кружки. Не может сложить в ведерко 

3—4 небольших игрушки, а потом поочередно достать их. Не умеет лепить 

шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не может сложить пальчики в 

колечко сначала на правой, а потом на левой руке. Все движения выполняет 

не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. Отмечается 

наличие леворукости, амбидекстрии.  

Ребенок не может надуть щеки, открыть и закрыть рот по команде логопеда, 

широко улыбнуться, сделать губки «хоботком», показать широкий язычок, 

показать узкий язычок; положить язычок сначала на верхнюю губу, а потом 

на нижнюю; покачать язычком влево-вправо, пощелкать язычком, широко 

открыть рот по команде логопеда и зевнуть. Все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь.  

3. Развитие фонетической стороны речи  
Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой на картинки. 

Допускает множественные ошибки, нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов, повторяемых за логопедом. У ребенка нарушено 

произношение 8—10 и более звуков.  

У ребенка недостаточный объем дыхания. Состояние голосовой функции не 

соответствует норме. Нарушены темп, ритм, паузация. Речь не интонирована.  

4. Развитие фонематических функций  
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Ребенок допускает более трех ошибок при показе на картинках предметов, 

названия которых различаются одним звуком.  

5. Развитие импрессивной речи  
Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже возрастной нормы. 

Ребенок плохо понимает обращенную речь. Не может показать по просьбе 

логопеда отдельные предметы, части тела. Не понимает обобщающих слов, 

не может показать картинок по предложенным темам. Не понимает действий, 

изображенных на картинках. Не может выполнить поручений по словесной 

инструкции. Не понимает форм единственного и множественного числа имен 

существительных. Не понимает предложно-падежных конструкций с 

предлогами. Не понимает существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и не может показать называемых логопедом предметов.  

6. Развитие экспрессивной речи  
Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении предложно-падежных 

конструкций с предлогами «на», «в», при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

7. Развитие связной речи  
У ребенка лепетная речь или речь, состоящая из отдельных слов. 

 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Речевое развитие  

Развитие словаря  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  
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Формирование грамматического строя речи 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
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Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез 

сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, 

та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов 

(ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.  
 

 

Обучение элементам грамоты   

Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, 

М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков  
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Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее со-

держание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», 

«Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко» 36, «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки»  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 

рассказыванию: «Ранняя осень», «Ранняя весна»38, «Мы строим дом», «В 

уголке природы», «В песочнице», «Мы играем»39, «Птичий двор», «Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум»40, 

«Перекресток»41, картины из альбома «Мамы всякие нужны».  

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».  
 

Познавательное развитие  

Сенсорное развитие  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние).  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов.  

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 

игрушек или предметов-заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от полимодального 
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тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию.  

Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка 

и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», 

разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные 

машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и 

палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные 

ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?»67  
  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Нау-чить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые сущест-ва. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях 

их внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками.  
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Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  
  

  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА С ОНР С 4 ДО 7 

ЛЕТ УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ 

Сбор анамнестических данных  
Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные 

интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или 

слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, 

применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 

обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного 

мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли 

подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, 

засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности 

раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно 

сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 

сколько зубов было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии 

ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, 

прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов 

в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к 

состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования  
Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 

контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций.  

 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или 

детских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 

колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как 

можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, 
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предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает 

музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. 

Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается 

звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по 

кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где 

звенит колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает 

подобрать блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, 

синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет задание 

неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе 

шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца 

к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, 

голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего 

ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические 

формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера 

с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, 

куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, 

а шестилетнему — многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается 

с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда 

четырехлетний ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, 

внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен 

также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача 

шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы слева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.  

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме 

собственного тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно 

показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний 

ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз 

и левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок 

складывает последовательно картинки из двух, трех, четырех частей 

(вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на 

картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку 
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из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не 

предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить 

картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 

изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере 

выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех 

палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний 

— «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а 

шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и 

«лесенку» — из семи палочек.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 

наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 

односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый 

боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба 

(высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького 

язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки 

(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и 

поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед 

показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед 

предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 

попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку 

предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает 

состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной 

неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка 

проводится в процессе выполнения заданий на определение кинестетической 

основы движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым 

пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы 

движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, 

потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы 
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другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, 

складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, 

перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с 

трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя 

кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, 

потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической 

основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и 

выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков 

работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И 

наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 

игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя 

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, 

потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя 

кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-

ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с 

карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 

манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он 

расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из 

квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), 

способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 

выполнении четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих 

упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить 

брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку 

предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить 

нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. 

Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 
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(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений 

глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, 

логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: 

открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы 

«трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык 

сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка 

сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по 

подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая 

сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», 

«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 

«маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 

упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать 

нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю 

губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 

(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), 

наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования 

используются листы с изображенными на них предметами по следующим 

лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено 

по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку 

логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, 

машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, 

туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, 

колеса машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные 

предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, 

стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний 

ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину 

грузовика.  

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний 

ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов 

обуви и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание 

обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие 
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птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», также 

назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше 

темам.  

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний 

ребенок показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где 

девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. 

Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, 

идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, 

продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где 

маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где 

круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 

ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная 

салфетки; молодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; высокий и 

низкий дома.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм 

словоизменения. Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, 

где дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, 

лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, 

пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на 

ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где 

котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под 

креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, 

качается (на шторе) над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед 

предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, 

машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен 

последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, 

чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, 

рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу 

последовательно показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны 

идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где 

птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. 

Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными 
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приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 

девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из 

чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, 

которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, 

который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, 

который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему 

ребенку предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик 

поздравляет девочку, а потом — картинку, на которой девочка поздравляет 

мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 

задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал 

репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? 

Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого 

позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку 

не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на 

картинки, и только после этого предложить малышу ответить на вопросы.  

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, 

на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой 

мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и 

заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. 

Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? 

Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи».  

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, 

которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на 

ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в 

поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом 

поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 

фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность 

ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

потом — смешиваемые в произношении.  

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках 

следующие пары: кот—кит, дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, 

коса—коза, мишка—миска, кочка—кошка, малина—Марина. Пятилетний 

ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка—

мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, 

цвет—свет, челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—

софа, крот—грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, плач—плащ.  



45 
 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния 

лексики.  

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько 

игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает 

задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. 

Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, 

насекомых, животных, транспорта.  

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на 

которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье 

стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок 

должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, 

пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 

назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для 

пуговицы, фары, мотор.  

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний 

ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких 

игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; 

шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова 

«наоборот») и образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, 

легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, горячий—холодный, 

длинный—короткий, поднимать—опускать.  

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на 

картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок 

перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея 

ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как 

подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение 

задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона 

каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают 

представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему 

рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. 

Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, желтый, 

синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет 

оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, 

коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 

картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? 

Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на 

квадрат, какой он формы?» и т.п. Четырехлетний ребенок образует по 
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картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, 

косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, 

флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки 

способности ребенка образовывать форму множественного числа имен 

существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. 

Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, 

дом—дома, кукла—куклы, рука—руки, окно—окна. Пятилетнему ребенку 

предлагаются следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—реки, ухо —

уши, кольцо—кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: 

лев—львы, лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, 

пень—пни.  

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на 

вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у 

мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на 

картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает 

кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: 

«Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок 

отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, 

вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является 

проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок 

образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя 

шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок 

образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое 

платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка 

способности использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний 

ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На 

столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». 

Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам 

на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? 

(В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет 

машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где 

лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда 

вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с 

именами существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках 
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предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний 

ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять 

машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять 

мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок 

образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, 

две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом 

словообразования логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам 

большой и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок 

должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед 

может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. 

Большой мяч, а маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам пары: «Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—

ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—

заборчик, носок—носочек, лента—ленточка, окно—окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец—

пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, кресло—креслице».  

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 

предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — 

лосенок. А у кошки кто?» Четырехлетний ребенок образует названия 

детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — 

котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». 

Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, 

начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. 

У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: 

«Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы 

какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти 

какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла 

какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные 

прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку 

мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про 

гребень петуха?»  

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая 

на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от 

дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения 

ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила 

домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед 

выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем 
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пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у 

Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать 

котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план 

рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, 

как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты 

расскажешь, что любил делать котенок».  

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу 

рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: 

«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к 

реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» 

Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, 

куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, 

когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, 

расскажи, что сварила Илюше мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из 

трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, 

разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке 

так, чтобы получился рассказ.  

 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки 

возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные 

картинки) слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний 

ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, 

фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 

фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед 

предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка 

развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты 

готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и 

повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент 

в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 

начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед 

за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех 

групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со 

зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения 

вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), 
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продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно 

громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма 

(нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в 

речевом потоке), способность употребления основных видов интонации 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с 

оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом 

следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—да, ма—

ба, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку логопед 

предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, 

та—да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—

та—тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие 

цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа—ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, 

ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля—ла—ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из 

следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем 

логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в 

каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет 

конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В 

этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: 

мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, 

шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества 

звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие 

речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень 

речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в 

соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой 

карты.  
 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого развития 
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Примечание  
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи;  

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В 

общении проявляется эмоциональная стабильность.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при 

показе заданных геометрических фигур и форм.  

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры 

из 4—5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  
В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются 

моторная неловкость и раскоординированность движений.  

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений 

нормальный. Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает 

затруднений в рисовании заданных линий, с легкостью застегивает и 

расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в 

другую.  

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме.  

При выполнении артикуляционных упражнений способность к 

переключению не затруднена, все движения выполняются в полном объеме. 

Тонус артикуляционной мускулатуры в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Объем пассивного словаря соответствует норме.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок 

при выполнении тестовых заданий.  

Понимание обращенной речи в норме.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, и не допускает ошибок. Ребенок дифференцирует 
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оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не допускает 

ошибок.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Активный словарь в норме.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с 

опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.  

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.  

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная 

расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные 

виды интонации.  

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными 

звуками.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В 

общении проявляется эмоциональная лабильность.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

отдельные ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука 

и воспроизведении ритма.  

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, 

при показе заданных геометрических фигур и форм.  

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу 

может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  
В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая 

моторная неловкость и раскоординированность движений.  

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но 

испытывает некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом 

застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из 

одной руки в другую.  

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, 

некоторые движения выполняются не в полном объеме.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда 

отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или 

понижен незначительно.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
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Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 

1—2 ошибки.  

Понимание обращенной речи приближается к норме.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении или допускает 1—2 ошибки.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в 

произношении или допускает 1—2 ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки 

и небольшой помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов.  

У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков.  

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная 

расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные 

виды интонации.  

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками.  

  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, 

проявляет негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает 

ошибки при показе заданных геометрических фигур и форм.  

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве 

и схеме собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 

частей. Ребенок не может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.  

2. Развитие моторной сферы  
В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая 

моторная неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет 

движения не в полном объеме.  

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, 

движения выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие 

амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, 

испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не умеет застегивать 
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и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в 

другую.  

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения 

отсутствуют или выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, 

сглаженность носогубных складок.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной 

мускулатуры повышен или понижен.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.  

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не 

понимает отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь.  

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки.  

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Активный словарь значительно ниже нормы.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок 

допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на 

картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов.  

У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков.  

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный 

темп речи, дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. 

Ребенок не умеет употреблять основные виды интонации.  

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с 

оппозиционными звуками.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Организация коррекционно-развивающей работы  
          В логопункте для детей младшего возраста проводится всего 14 

коррекционно-развивающих подгрупповых и групповых занятий в неделю 

продолжительностью 10 минут, что не превышает рекомендованную 
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САНПИНом предельную недельную нагрузку. В сетку не включаются 

индивидуальные занятия со специалистами. 

Занятия логопеда с подгруппами из 3—4 человек в младшей группе 

проводятся два раза в неделю. Продолжительность занятия 10—15 минут. 

Каждое занятие содержит 2—3 игровых задания или игры 

продолжительностью 4—5 минут.  

Индивидуальная работа логопеда с детьми занимает все остальное 

время. Логопед проводит ее с детьми и во время прогулки. 

Продолжительность индивидуального занятия не более 10 минут. Чтобы 

восполнить время утренней прогулки, ушедшее на индивидуальные занятия, 

выход на вечернюю прогулку происходит на 10 минут раньше. Иногда по 

решению специалиста возможна замена индивидуальных занятий во время 

прогулки живым общением с детьми, проведением разученных ранее игр на 

свежем воздухе.  

Присутствие логопеда в групповом помещении с 11.30 до 12.00 

позволяет ему участвовать в оречевлении режимных моментов, живом 

общении с малышами, что позволяет специалисту быстрее вызвать каждого 

ребенка на контакт, построить с ним доверительные отношения.  

Раз в неделю логопед проводит индивидуальные занятия с детьми с 

одновременным консультированием родителей в вечернее время.  

В младшей логопедической группе особое внимание должно быть 

уделено сбалансированности занятий и свободного времени малышей. Дети 

должны получить возможность играть и отдыхать в специально 

организованной предметно-пространственной развивающей среде и в первой, 

и во второй половине дня. Для игр и отдыха в первой и второй половинах дня 

выделяется по 40 минут. В это время воспитатель осуществляет наблюдения 

за детьми, оказывает им необходимую помощь, становится партнером по 

играм, а во второй половине дня еще и проводит индивидуальные занятия по 

заданию логопеда. В первой половине дня в этой деятельности может 

принимать участие и логопед, если он решит заменить индивидуальные 

занятия живым общением с детьми.  

Важное значение при формировании высших психических функций у 

ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметно-

пространственной развивающей среды как в кабинете и логопеда, так и в 

групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная 

развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех 

детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует 

развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе.  

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность 

малышей. Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо 
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скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции. 

Поэтому пространственная организация среды должна одновременно и 

обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную активность. В 

центре группового помещения рекомендуется оставлять свободное место для 

езды на трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике, катания 

кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в 

этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый 

период работы акцент делается на развитие слухового и зрительного 

восприятия), в группе должно быть достаточное количество постоянно 

заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей.  

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать 

развивающую среду в младшей логопедической группе большим 

количеством игр и пособий для развития мелкой моторики.  

В младшей логопедической группе обязательно оборудуется уголок 

«Учимся говорить».  

Организация развивающего пространства в логопедическом кабинете, 

как правило, имеющем небольшие размеры, является очень сложной задачей.  

Во-первых, в кабинете должны быть созданы комфортные, 

обеспечивающие безопасность детей условия для занятий.  

Во-вторых, создавая развивающую среду, логопед должен учитывать 

такой фактор, как эмоциональное благополучие ребенка. Это должно быть 

место, куда малыш идет с радостью и удовольствием. А значит, особое 

внимание нужно уделить цветовой гамме, в которой будет выдержан 

интерьер кабинета, оформлению мест для занятий за столом и у зеркала. 

Пастельные тона в оформлении интерьера, достаточный уровень 

освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки — 

немаловажные детали.  

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых 

шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 

хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы».  

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

7. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам.  

 



56 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 
 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны 

научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные 

от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы имен 

существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и некоторые сложные предлоги – 

употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в 

пределах программы. 

В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной 

группы должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети 

должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения 

и т.д. 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

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

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

-фонетическое восприятие; 

-первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

-графо-моторные навыки. 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран 

звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 

каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября,   

2-я половина мая. 
 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

- динамики развития детей с нарушениями речи; 

- эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной работы и коррекционно-развивающей работы в целом. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка  и 

другими специалистами учреждения. 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА. 

 

Дни недели Время Виды деятельности 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

800-11.30 

 

1130-1200 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность.  

Работа с документацией. Участие в режимных 

моментах. 



58 
 

В
т
о

р
н

и
к

 

800- 9.00 

 

900-930 

940-1130 

 

1130-1200 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Работа с документацией. Консультации для 

педагогов. 

С
р

ед
а
 

800-900 

 

900-930 

940-1130 

 

1130-1200 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Работа с документацией. Консультации для 

педагогов. 

Ч
ет

в
ер

г 

1330-1400 

1500-1630 

 

1630-1730 

Работа с документацией.  

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Консультации для родителей. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

800-1130 

 

1130-1200 

 

Участие в режимных моментах. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность. 

Работа с документацией. Консультации для 

педагогов. 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

В логопункте для детей среднего возраста проводится всего 14 

коррекционно-развивающих подгрупповых и групповых занятий в неделю 

продолжительностью 15 минут, что не превышает рекомендованную 

САНПИНом предельную недельную нагрузку. В сетку не включаются 

индивидуальные занятия со специалистами. 

Занятия логопеда с подгруппами из 3—4 человек в средней группе 

проводятся два раза в неделю. Продолжительность занятия 10—15 минут. 



59 
 

Каждое занятие содержит 2—3 игровых задания или игры 

продолжительностью 4—5 минут.  

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды  

Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 

некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 

особенности. Пространственная организация среды в средней группе должна 

предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений 

ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и 

безопасной.  

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в 

группе «дорожку движения», где с помощью символов или фотографий 

указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе 

важно начать учить детей работать по заданным схемам.  

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, 

для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные 

заборчики и т. п.  

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему 

внешнему виду. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, 

разных размеров и несложных форм, из различных материалов.  

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова 

М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у 

ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, 

зоопарк, цирк и т. п. Дети среднего возраста любят многократно повторять 

полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 

атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, 

языку. В логопункте начинается постановка и автоматизация звуков. 

Поэтому особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем 

говорить правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и 

сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для 

уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 

накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны 

позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество 

игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных 

картинок для обучения детей рассказыванию.  

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы).  



60 
 

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых 

шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 

хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы».  

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

7. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам.  

 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА. 

 

Дни недели Время Виды деятельности 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

800-11.30 

 

1130-1200 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность.  

Работа с документацией. Участие в режимных 

моментах. 

В
т
о

р
н

и
к

 

800- 9.00 

 

900-940 

950-1130 

 

1130-1200 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Работа с документацией. Консультации для 

педагогов. 

С
р

ед
а
 

800-900 

 

900-940 

950-1130 

 

1130-1200 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Работа с документацией. Консультации для 

педагогов. 
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Ч
ет

в
ер

г 

1330-1400 

1500-1630 

 

1630-1730 

Работа с документацией.  

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Консультации для родителей. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

800-1130 

 

1130-1200 

 

Участие в режимных моментах. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность. 

Работа с документацией. Консультации для 

педагогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ С ДИАГНОЗОМ 

«ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, 

расширять представления 

о профессиях сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, дворник). 

 

20 августа 

—1 

сентября 

Праздник 

«День знаний». 

Мониторинг Нищева Н.В. Система 

мониторинга общего и 

речевого развития ребенка 

младшего дошкольного 

возраста 

 

1 -

3неделя 

сентября 

Заполнение 

персональных 

карт детей 

 

Семья. 

 

 

Игрушки. 

 

 

Я. Части тела и 

лица. 

 

 

 

Расширять представления 

о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять 

представления детей о 

своей семье. Расширение и 

активизация словаря по 

теме. Закреплять знание 

детьми своих имен, 

фамилий и возраста; имен 

родителей. Развитие 

фонематических 

представлений. 

1-4 

неделя 

октября 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая 

игрушка» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 
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Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

 

Туалетные 

принадлежности. 

 

Одежда. 

 

 

Обувь. 

Уточнение и 

расширение 

представлений об одежде, 

обуви, туалетных 

принадлежностях, их 

назначение, из которых 

они состоят; материалы, из 

которых они сделаны. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме. Развитие связной 

речи, зрительного 

внимания и восприятия, 

артикуляционной, тонкой 

и общей моторики.   

 

1-4 

неделя 

ноября 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мебель. 

 

 

Новый год. 

Елка. 

Обобщение представлений 

о мебели, материалы, из 

которых они сделаны. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к Новогоднему 

празднику и его 

проведении. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования нового года. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Воспитание любви и 

бережное отношение к 

природе. 

 

1-4 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Первая- вторая неделя января – зимние каникулы. 
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Продукты 

питания. 

 

 

Посуда. 

Уточнение и 

расширение 

представлений об 

продуктах питания, 

посуде, их назначение, из 

которых они состоят; 

материалы, из которых 

они сделаны. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие 

связной речи, зрительного 

внимания и восприятия, 

артикуляционной, тонкой 

и общей моторики.   

 

3-4 

неделя 

января. 

Экскурсия в 

пищеблок. 

 

Посуда. 

 

 

Домашние 

птицы. 

 

 

Домашние 

животные. 

Уточнение и расширение 

представлений о 

домашних птицах и диких 

животных, их внешнем 

виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Воспитание любви и 

бережное отношение к 

природе. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

1-4 

неделя 

февраля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин 

праздник. 

 

Дикие птицы. 

 

 

Дикие 

животные. 

Уточнение и расширение 

представлений о диких 

птицах и диких животных, 

их внешнем виде, образе 

жизни, повадках. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

1-4 

неделя 

марта. 

Утренник. 

Здравствуй, 

весна! Мамин 

праздник. 
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Закрепление 

представлений о весне и ее 

приметах. Организовывать 

все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 
 

Транспорт. Уточнение и расширение 

представлений о 

транспорте, его 

1-2 

неделя 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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назначении. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Мониторинг Нищева Н.В. Система 

мониторинга общего и 

речевого развития ребенка 

младшего дошкольного 

возраста 

 

3-4  

неделя 

апреля 

Заполнение 

персональных 

карт детей 

 

Лето. Цветы. 

 

 

Лето. 

Насекомые. 

 

Игры с водой и 

песком. 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете как 

времени года; признаках 

лета. Расширение и 

углубление представлений 

о насекомых, 

особенностях их внешнего 

вида и образе жизни.  

Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

1-4 

неделя 

мая. 

Экскурсия в 

парк. 

Рассматривание 

одуванчиков. 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме. 

1 июня — 20 

августа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ С ДИАГНОЗОМ 

«ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 
 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

дворник). 

 

20 августа 

—1 

сентября 

Праздник 

«День знаний». 

Мониторинг Нищева Н.В. Система 

мониторинга общего и 

речевого развития ребенка 

младшего дошкольного 

возраста 
 

1 -3неделя 

сентября 

Заполнение 

персональных 

карт детей 
 

Дом адрес, 

профессии 

родителей 

Расширять представления 

детей о своей семье. 

Расширять представления о 

родном городе (поселке, 

селе) и его 

достопримечательностях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме. Закреплять 

знание детьми своих имен, 

фамилий и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей 

3 -4 неделя 

сентября 

Презентация 

Моя семья 



68 
 

с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Совершенствование умения 

составлять описательный 

рассказ по предложенному 

плану. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 
 

Осень. 

Названия 

деревьев. 

 

 

Огород. 

Овощи. 

 

Сад. Фрукты. 

 

Лес. Грибы и 

лесные  

ягоды. 

Расширять знания детей об 

осени и типичных осенних 

изменениях в природе. 

Расширять знания об 

овощах и фруктах. 

Закрепление представлений 

о лесе и растениях, 

произрастающих в лесу. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. Уточнение, 

расширение и активизация  

словаря по теме. Развитие 

связной речи, зрительного 

внимания и восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

1 -4 неделя 

октября 

Презентация 

осеннего 

творчества. 

 

Игрушки. 

 

 

 

 

Одежда. 

 

 

 

Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, 

посуде, мебели, их 

назначение, из которых они 

состоят; материалы, из 

которых они сделаны. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

 

1 -4 неделя 

ноября 

 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Обувь. 

 

Мебель. 

 
 

теме. Развитие связной речи, 

зрительного внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики.   
 

Кухня. 

Посуда. 

 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

 

 

 

Комнатные 

растения. 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

Расширение представлений 

о посуде, ее назначении, 

частей, из которых она 

состоит. Обобщение 

представлений о зиме и 

типичных зимних явлениях 

в природе. Формирование 

представлений о зимующих 

птицах, их образе жизни, 

повадках. Формирование 

представлений о комнатных 

растениях, их значении, 

правилах ухода за ними. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к Новогоднему 

празднику и его проведении. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

нового года. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Развитие 

фонематических 

представлений. Воспитание 

любви и бережное 

отношение к природе. 

1 – 4 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Первая неделя января – зимние каникулы. 

Домашние 

птицы. 

 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Закрепление представлений 

о домашних и диких 

животных, птицах, их 

внешнем виде, образе жизни 

в зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и 

2-4 неделя 

января. 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Дикие 

животные и 

их детеныши. 

Профессии 

продавец. 

 

 
 

активизация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Развитие 

фонематических 

представлений. Воспитание 

любви и бережное 

отношение к природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Профессии 

почтальон. 

 

 

Транспорт. 

 

 

Профессии на 

транспорте 

 

 

 

Расширение и закрепление 

представлений о транспорте, 

о профессиях людей, 

работающих на транспорте. 

Закрепление представлений 

о необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

Расширение и уточнение о 

профессиях продавец, 

почтальон. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов и 

синтеза. Развитие связной 

речи, речевого слуха, 

зрительного восприятия и 

внимания, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

координации речи с 

движением. Формирование 

навыков сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

1-4 неделя 

февраля 

 

Праздник «23 

февраля — день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Весна. 

 

 

 

Мамин 

Закрепление представлений 

о весне и ее приметах. 

Активизация и артикуляция 

словаря по теме «комнатные 

растения». Организовывать 

1-4 неделя 

марта  
 

Фольклорный 

праздник 

«Весна-красна». 

Выставка 

детского 
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праздник. 

 

 

Первые 

весенние 

цветы. 

 

Цветущие 

комнатные 

растения.  
 

все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 
 

творчества. 

 
 



72 
 

Дикие 

животные 

весной. 

 

 

Домашние 

животные 

весной. 

 

 

Птицы 

прилетели. 

 

 

 
 

Закрепление представлений 

о домашних и диких 

животных, птицах, их 

внешнем виде, образе жизни 

в весенний период, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Развитие 

фонематических 

представлений. Воспитание 

любви и бережное 

отношение к природе. 

1-3 неделя 

апреля. 
 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
 

Мониторинг Нищева Н.В. Система 

мониторинга общего и 

речевого развития ребенка 

младшего дошкольного 

возраста 
 

4 неделя 

апреля, 1-2 

недели 

мая. 

Заполнение 

персональных 

карт детей 
 

Насекомые. 

 

 

Рыбки в 

аквариуме. 

 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

 
 

Формировать у детей 

обобщенные представления 

о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение 

и углубление представлений 

о насекомых, рыбках, 

особенностях их внешнего 

вида и образе жизни.  

Расширение представлений 

о правилах дорожного 

движения. Расширение и 

активизация словаря по 

теме. Развитие 

фонематических 

представлений. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

3-4 неделя 

май 
 

Выставка 

детского 

творчества. 
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В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме. 

1 июня — 20 

августа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ В КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ 

       Цель: сформировать правильную речь как полноценное средство 

общения, необходимое для общего развития ребенка. 

     Задачи:  

  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

  формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); 

  подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

  развитие навыков связной речи. 

Дополнительные задачи определяются особенностями психического 

развития детей с ОНР и тем более имеющими ЗПР (особенности внимания, 

памяти, слухового и зрительного восприятия, моторики, временной и 

пространственной ориентировки и др., коррекция которых необходима для 

освоения общей программы) 

Функции воспитателя и учителя- логопеда  должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

                                            Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоление 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе  

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

3. Изучение результатов 

обследования с целью 
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определения уровня речевого 

развития 

перспективного планирования 

работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого- 

педагогической характеристики в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей 

благодаря использований экскурсий, 

прогулок, наблюдений, предметно- 

практической деятельности, чтению 

художественной литературы  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей по лексико- тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений о времени 

и пространстве, форме, величине и 

цвете 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания, 

коррекция звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

 

11. Обучение процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

предложений 

10. Закрепление речевых навыков в 

практической деятельности, в играх, 

в повседневной жизни 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слов 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала  

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

12. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

13. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

 

 

14. Развитие диалогической речи 

через использование речевых, 

настольно- печатных игр, сюжетно- 

ролевых и игр- драматизация, 

театрализованной деятельности 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы- описания, 

15. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 
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рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы. 

этом направлении 

                               Организация жизни и деятельности детей 

1. Распределение детей на подгруппы 

для занятий 

1. Четкое соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе, 

выполнение оздоровительных 

мероприятий 

2. Использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

форм работы для осуществления 

поставленных задач 

2. Организация педагогической среды 

для формирования речи детей  

                                  Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета  

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом 

в соответствии с требованиями 

программы воспитания и 

коррекционного обучения 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе 

4. Направление детей на медицинское 

консультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и 

воспитания дошкольников на базе 

типовой программы 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

РЕЧЕВАЯ КАРТА (для детей с  ОНР) 

 

I Анкетные данные: 
Фамилия, имя ребенка 

________________________________________________  

Дата рождения _________________ Группа ____________________________  

Домашний адрес____________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

II Исследование моторной сферы: 

1. Общая моторика:  
- Объем выполняемых движений: полный, неполный;  

- Темп: нормальный, быстрый, медленный;  

- Активность: заторможенность, двигательное беспокойство, нормальная;  

- Координация движений: норма, некоординированность; 50  

 

Выводы: норма, незначительно нарушена, моторная неловкость.  
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2. Ручная моторика:  

- Объем движений: полный, неполный, строго ограничен  

- Темп выполнения: нормальный, быстрый, медленный;  

- Активность: нормальная, заторможенность, двигательное беспокойство;  

- Координация движений: норма, незначительные нарушения, неполная, 

некоординированность,  

- Наличие синкинезий в общескелетной, мимической, артикуляторной мус-

кулатуре,  

- Переключаемость: точная, неточная;  

Ведущая рука: левша, амбидекстр, правша 

Вывод: N (сохранность функции); точно выполняет статические и 

динамические пробы, но испытывает затруднения в выполнении 

асимметричных движений обеими руками; недостаточность мелкой 

моторики (испытывает затруднения при выполнении динамических проб); 

моторная ограниченность (с трудом выполняет статичные пробы, 

наблюдаются гиперкинезы, тремор).  

3. Артикуляционная моторика:  
- Объем движений: строго ограничен, неполный, полный;  

- Точность выполнения: точно, неточно;  

- Активность: нормальная, заторможенность, расторможенность;  

- Мышечный тонус: N, повышен, понижен;  

- Темп выполнения: нормальный, быстрый, медленный, замедление темпа 

при повторных движениях; - Подвижность: достаточная, недостаточная, 

тремор, гиперкинезы, девиация влево, вправо, кинестетическая апраксия;  

Переключаемость, точность движений - достаточная, недостаточная 

-Саливация - N, повышенная;  

- Тип смыкания мягкого нёба с задней стенкой глотки: активный, 

рефлекторный, пассивный, функциональный);  

Выводы: Подвижность органов артикуляции без особенностей (правильное 

выполнение с точным соответствием всех характеристик движения); 

артикуляционная моторика сформирована в пределах нормы (все движения 

доступны, объем полный, тонус нормальный, темп выполнения и 

переключаемость несколько замедленны); артикуляционная моторика 

сформирована недостаточно (замедленное и напряженное выполнение 

движений); значительные нарушения в артикуляционной моторике 

(выполнение с ошибками: длительный поиск позы, неполный объем 

движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы).; 

III. Исследование состояния звукопроизношения:  
- Объем нарушения (полиморфное, мономорфное)  

- Характер нарушения (элизия, замена, искажённое, дефектное 

произношение, смешение, назализованность ротовых и неназализованность 

носовых звуков)__  

- Вид нарушения (дислалия, дизартрия, ринолалия, моторная 

алалия)_________  
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- Форма нарушения (внутри дислалий, дизартрии, 

ринолалий)_______________  

Нарушенные звуки: - отсутствуют: ____________________________________  

- 

искажены:_________________________________________________________  

- замены: 

___________________________________________________________  

Выводы: N (в пределах возрастной нормы); фонетический строй речи 

сформирован недостаточно, изолированно все звуки произносит правильно, 

но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая смазанность речи; 

фонетические дефекты звукопроизношения (пропуски, искажения); 

фонологические дефекты (замены, смешения).  

IV Исследование: 

1. Дыхательной и голосовой функции:  

- Дыхание: тип физиологического дыхания (верхнеключичное, 

диафрагмальное, брюшное, смешанное); свободное, затрудненное, 

поверхностное, неглубокое, неровное;  

- Объем: (N, недостаточный), продолжительность речевого выдоха: (N, 

укороченный);  

- Голос: нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, с носовым 

оттенком (гнусавый), глухой, монотонный;  

- Направление голосовыдыхательной струи при речи (нормальное, боковое);  

2. Просодической стороны речи:  
- Разборчивость: N (достаточная), снижена, речь смазанная, нарушенная, 

невнятная, мало понятная для окружающих;  

- Темп: N, быстрый, замедленный, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание;  

- Ритм: N, дисритмия, растянутый, скандированный;  

- Паузация: правильная расстановка пауз в речевом потоке; излишне часто 

отмечаются паузы, редко отмечены паузы в речи;  

- Интонирование: употребляет основные виды интонации, затруднено 

употребление интонаций (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной); 

Выводы: разборчивость речи не нарушена, дыхание свободное, голос 

модулированный, темп и ритм соответствуют норме; разборчивость речи 

несколько снижена, отмечены незначительные единичные нарушения 

дыхания и голоса; речь невнятная, смазанная, имеются нарушения темпа, 

ритма, дыхания и голоса; разборчивость нарушена, речь малопонятна для   

окружающих, отмечаются проявление гиперкинезов, заикания, отклонение 

тембра; речь понятна только близким.  

V Исследование звукослоговой структуры слова: 

Выводы: N (не нарушена: правильное и точное воспроизведение в темпе 

предъявления); воспроизведение звукослоговой структуры точное, но темп 

несколько замедлен, отмечаются запинки; негрубые дефекты звукослоговой 

структуры слова (нарушения отмечаются в многосложных словах и касаются 
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структуры отдельного слога: выпадение, перестановка, замена звука в 

стечениях согласных); звукослоговая структура слова нарушена.  

Виды нарушений: элизии (пропуски звуков, слогов), персеверации 

(отсроченное повторение), итерации (добавление), антиципации (замена 

предшествующих звуков последующими), перестановка звуков, слогов, 

контаминации (соединение слоговых частей двух слов), парафазии (замены).  

VI Исследование слуховой дифференциации звуков (фонематическое 

восприятие):  
Не слышит данный звук в любой позиции______________________________ 

Не дифференцирует оппозиционные звуки 

группы________________________  

Незначительно затруднена слухо-произносительная дифференциация 

звуков____________________________________________________________ 

Выводы: Фонематическое восприятие в норме; фонематическое восприятие 

оппозиционных звуков затруднено; слухо-произносительная 

дифференциация звуков нарушена.  

VII Исследование понимания речи (импрессивная речь):  
Выводы: Понимание обращенной речи в полном объеме; на бытовом 

уровне; ограниченное; в пределах ситуации. 

VIII Исследование состояния лексики:  

Выводы: N (словарный запас достаточный, соответствует возрастной 

норме); количественный активный словарь близок к возрастной норме, 

использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи приставочные 

глаголы (выливает - переливает); использует простые предлоги, в 

употреблении сложных допускает ошибки, пользуется антонимами, но при 

подборе синонимов испытывает затруднения; активный словарь ограничен 

рамками обиходно – бытовой тематики, владеет простыми обобщающими 

понятиями, в речи в основном использует существительные и глаголы, 

отмечаются вербальные парафазии на различной основе; активный словарь 

резко ограничен.  

Словообразование: N (сформированы, соответствуют возрастной норме), в 

стадии формирования, не сформированы.  

IX Исследование состояния грамматического строя речи: 

Грамматический строй близок к возрастной норме; допускает незначительное 

количество ошибок при словообразовании и словоизменении; допускает 

большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании; речь 

резко аграмматична. 

 Выводы: N (сформирован), сформирован недостаточно, не сформирован.  

X Исследование состояния связной речи:  

Пересказ:  
- пересказ составлен самостоятельно без нарушения лексико-грамматических 

норм; полностью передается содержание текста, соблюдаются связность и 

последовательность изложения; употребляются разнообразные языковые 

средства в соответствии с текстом произведения;  
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- пересказ составлен с незначительной помощью (побуждение, 

стимулирующие вопросы); в основном соблюдаются грамматические нормы; 

отмечаются отдельные нарушения связного воспроизведения текста, 

единичные случаи поиска слов, отсутствие художественно-стилистических 

элементов, недостаточная развернутость высказывания; - пересказ составлен 

с помощью (акцентирование внимания на элементах сюжета, подсказки, 

наводящие вопросы); отмечаются пропуск частей текста без искажения 

смысла, бедность и однообразие употребляемых языковых средств, 

нарушения структуры предложений, аграмматизмы;  

- пересказ составлен по наводящим вопросам; связность изложения 

нарушена; отмечаются значительные сокращения текста или искажения 

смысла, повторы, аграмматизмы, неадекватное использование слов;  

- пересказ даже по вопросам оказался недоступен; 

Рассказ по серии картин:  
- самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; имеет все 

смысловые звенья, определены временные и причинно-следственные связи 

между событиями; оформлен грамматически правильно с адекватным 

использованием лексических средств;  

- картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно без аграмматизмов; допускаются нерезко выраженные 

нарушения связности и плавности рассказа, недостаточная развернутость, 

единичные случаи поиска слов;  

- раскладывание картинок и составление рассказа со стимулирующей 

помощью; встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, 

выпадение смысловых звеньев, искажение смысла; связность рассказа 

нарушена;  

- раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам, 

подсказкам; наблюдаются неадекватное использование лексических средств, 

существенное искажение смысла или рассказ не завершен, или представляет 

собой перечисление предметов;  

- рассказ оказался недоступен;  

Выводы: N (соответствует возрастной норме), в стадии формирования, 

требует дальнейшего развития, не сформирована.  

XI Исследование состояния пространственных представлений:  
- не ориентируется на плоскости и в пространстве; - владеет понятиями верх - 

низ, испытывает значительные затруднения в понятиях право-лево. - 

ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на плоскость 

испытывает затруднения. - пространственная ориентировка соответствует 

возрасту; 

Логопедическое заключение:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________  

Дата______________ Учитель-логопед_____________/_______/ 
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