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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа является локальным актом МБДОУ д.с №9, 

разработанным в соответствии: 

 с законами РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» с документами Федеральных 

служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе программы 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

с учетом рекомендаций примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы. 
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Программа представляет коррекционно - развивающую систему, 

обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией; его социализацию в коллективе сверстников. Определяет 

основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и 

средства речевого развития детей, а так же целевые ориентиры и задачи по 

овладению Программой. 

Данная Программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. Целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. Программа рассчитана на 

два года обучения. 

1.2. Цели и задачи по освоению Рабочей Программы 

Основной целью представленной программы является создание 

условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Задачи Программы: 

 формирование связной, грамматически правильной речи и 

коммуникативных навыков, фонетической системы русского языка, 

элементов грамоты; 

 реализация общеобразовательных задач с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с общим 

недоразвитием речи; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

речевой патологией; 
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 обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учетом 

общедидактических и специальных принципов: 

Принцип развития предполагает выделение в процессе 

логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 

зоне ближайшего развития. 

Исследование детей с нарушениями речи, а также организация 

логопедической работы с ними осуществляются с учетом ведущей 

деятельности ребенка. 

Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. Применительно к детям с общим 

недоразвитием речи этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования фонетико–фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка. Коррекция нарушения произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В 

то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу 

для формирования грамматической и морфологической систем 

словообразования и словоизменения. 

Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и 

личность ребенка усилиями разных специалистов. 
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Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность 

ребенка данного возраста в логопедической работе. 

Принцип психологической комфортности предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для его самореализации. 

Принцип связи с другими сторонами психического 

развития раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических процессов. Выявление этой связи 

лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с 

общим недоразвитием речи, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективности коррекции речевой деятельности. 

Принцип систематичности предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в 

психологическом смысле - не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятна 

детям и приниматься ими. 

Принцип максимального использования в работе различных 

анализаторов: слухового, зрительного, тактильно–вибрационного, 

двигательно-кинестетического. 

Принцип последовательного перехода от более легкого к более 

трудному. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 
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развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р.Е.Левина). 

Характеристика детей с ОНР 

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, 

резус-конфликт, родовая травмы, асфиксия; в раннем детстве – черепно-

мозговые травмы, частые инфекции, хронические заболевания. 

Неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания и общения еще больше 

тормозят течение речевого развития. 

Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-

4, иногда – к 5 годам. Речевая активность детей снижена; речь имеет 

неправильное звуковое и грамматическое оформление, малопонятна. 

Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, 

познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР 

присуще недостаточное развитие координации движений; общей, тонкой и 

речевой моторики. 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении 

дети пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. 

Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в основном 

включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые 

обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети 

не понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет 

место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят 

только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция 

нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются 

недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 

1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, 

для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 
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В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются 

простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и 

однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 

2 уровня отмечается значительное отставание качественного и 

количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают 

значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический 

строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении 

единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 

уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной 

слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение 

характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями 

звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается 

выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не 

готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в 

речи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в 

построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения 

составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм 

(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем 

словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети 

употребляют в речи практически все части речи (в большей степени – 

существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают 

ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 

падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура 

слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня 
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звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 

имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня 

достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и 

поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают 

трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен различный уровень 

развития основных свойств внимания. Речевая недостаточность сказывается 

и на развитие памяти. Связь между речевыми нарушениями у детей и 

другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. Дети отстают в развитии словесно – логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением. Им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Особого внимания требует рассмотрение 

особенностей мелкой моторики рук. 

Для преодоления перечисленных недостатков требуется длительное 

специально организованное коррекционное воздействие, включающее 

комплекс коррекционно–развивающих мероприятий, направленных на 

формирование компонентов языковой системы, коммуникативной и 

регулирующей функции речи. Нормализация речи в сочетании с 

активизацией познавательной деятельности, мышления, памяти, аффективно 

– волевой сферы позволит обеспечить полноценную готовность детей к 

обучению в школе. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей рабочей 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. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. 

К целевым ориентирам (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. 

      В итоге логопедической работы дети 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; 
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 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

II Содержательный раздел 

I период обучения сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь: развитие 

понимания речи. Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по 

инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. Учить 
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понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и 

выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой 

или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога 

(логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него). Учить детей дифференцированно воспринимать 

вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. Учить детей понимать грамматические 

категории числа существительных, глаголов. Учить различать на слух 

обращения к одному или нескольким лицам. Развитие активной 

подражательной речевой деятельности. Учить детей называть родителей, 

родственников (мама, папа, бабушка). Учить детей называть имена друзей, 

кукол. Учить подражанию: • голосам животных; • звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). Учить определять из ряда игрушек ту, 

которую убрали или добавили. Учить запоминать и раскладывать игрушки в 

произвольной последовательности (в рамках одной тематики). Учить детей 

запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 

игрушки одной тематики). Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по 

просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из 

ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; 

шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. Учить находить предмет по его 

контурному изображению. Учить узнавать предмет по одной его детали. II 

период обучения: январь, февраль, март, апрель, май. Развитие понимания 

речи: учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. Учить детей 

отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию 

(большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). Учить по просьбе 

взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать 

— нож, шить — игла, наливать суп — половник). Учить определять 

причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 
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Развитие активной подражательной речевой деятельности Учить детей 

отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на определенные 

предметы: вот, это, тут. Учить составлять первые предложения, например: 

Вот Тата. Это Тома. Учить детей составлять предложения по модели: 

обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи. Учить 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). Развитие 

внимания, памяти, мышления. Учить детей запоминать игрушки (предметы, 

картинки) и выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их в 

определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, 

карандаш. Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы определенного 

цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.). Учить 

отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги). Учить определять лишний предмет из представленного ряда: • 3 

красных кубика и 1 синий; • кукла, клоун, Буратино — шапка; • шуба, пальто, 

плащ — шкаф; • красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина. Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. Учить 

подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из 

рук детворы ветер вырвал воздушные… шары») 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними в соответствии с изученными лексическими темами;  

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); • обозначать наиболее 

распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); • выражать желания с помощью простых 
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просьб, обращений; • отвечать на простые вопросы одним словом или 

двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются 

требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 

внимание на грамматическое оформление. Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми со II уровнем речевого развития.     Задачи и 

содержание коррекционно-развивающего обучения детей 5 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в старшей группе для этих детей проводятся 

индивидуально. Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи;  

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка;  

•  развитие произносительной стороны речи (активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов);  

• развитие самостоятельной фразовой речи. Выделяются следующие 

виды логопедических занятий по формированию: 1) лексико-грамматической 

стороны речи и развитию связной речи; 4) звукопроизношения, развитию 

фонематического слуха и слоговой структуры. В течение всего учебного года 

индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 раза в неделю — по 

формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию связной 
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речи; 1 раз в неделю — по формированию звукопроизношения, развитию 

фонематического слуха и слоговой структуры. Программный материал 

изучается и закрепляется на всех занятиях воспитателей по программе 

детского сада, в повседневной жизни и деятельности детей. Годовое 

обучение условно подразделяется на 2 периода обучения: -         1 период – 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (14 недель, всего 42 занятия ); -         2 

период – январь, февраль, март, апрель, май (16 недель, всего 48 занятий). 

Основное содержание работы I период обучения: Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь. Развитие понимания речи. Развивать у детей умение вслушиваться в 

обращенную речь. Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. Формировать понимание обобщающего значения слов. Готовить 

детей к овладению диалогической и монологической речью. Активизация 

речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко). Учить детей первоначальным навыкам 

словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, 

ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию 

с существительными. Закреплять навык составления простых предложений 

по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). Развитие 

самостоятельной фразовой речи Закреплять у детей навыки составления 

простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» Учить детей 
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запоминать короткие двустишия и потешки. Формировать навыки ведения 

диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно 

ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А 

ты? Миша ест. А ты?). Учить самостоятельному формулированию вопросов 

(Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать 

предложение, начатое логопедом. Формировать у детей навык употребления 

в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). Учить детей составлять 

первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. II 

период обучения: Январь, февраль, март, апрель, май Активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Учить детей 

использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения 

за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Продолжать учить изменять 

существительные по категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). Учить 

понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением. Закрепить в 

самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи 

первоначальные навыки согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. 

п.). Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 
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с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). Учить детей подбирать 

однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части предмета для 

определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать 

существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия 

предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять в 

самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, 

камень и т. п.). Развитие самостоятельной фразовой речи Закрепить навыки 

составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?». Расширять объем предложений за счет введения 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить 

навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). Продолжать формировать навыки 

составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений 

(по картинному и вопросному плану). Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам. Совершенствовать умения заканчивать 

одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. Развитие 

произносительной стороны речи Учить детей различать речевые и неречевые 

звуки. Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать 

звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное произношение 

звуков, имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего 

и среднего онтогенеза). Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный 



18 
 

логопедом ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую 

структуру слова. Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку). Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, 

по — пто). Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», 

«Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд 

людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. В 

итоге логопедической работы дети должны научиться: • соотносить 

предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; • 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы; • сравнивать 

знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; • 

понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; • фонетически 

правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); • воспроизводить 

отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; • правильно 

употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; • общаться, используя в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, 

дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у 
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детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность.   

2.1.1 Диагностический блок. 

Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических 

особенностей ребенка, основывается на принципах комплексного подхода, 

целостности анализа полученной информации для оптимального построения 

коррекционно – образовательного процесса. 

Первичное логопедическое обследование проводится в первые две 

недели пребывания ребенка в детском саду. 

Основные цели обследования: 

 изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, 

характер взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в семье и в 

дошкольном учреждении) на основе беседы с родителями и анализа 

документов. 

Задачи обследования: 

 выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 

конструирования, элементов труда) и оценить в соответствии с 

возрастными нормативами (совместно с воспитателем); 

 выявить характерные особенности эмоционально – личностной и 

познавательной сферы общего развития психической сферы ребенка. 

 оценить состояние связной речи с точки зрения предметно – 

смыслового и лексико – синтаксического её оформления; 

 определить степень овладения компонентами языковой системы; 
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 собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой 

процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных 

областей и выражаются в параметрах его развития. 

Обследование ребенка с общим недоразвитием речи проводится по 

следующим направлениям: 

 анкетные данные; 

 общий анализ; 

 раннее психомоторное развитие; 

 перенесенные заболевания; 

 речевой анамнез; 

 общая характеристика речи; 

 состояние голосовой и дыхательной функций; 

 анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

 артикуляционная моторика; 

 общая и мелкая моторика; 

 понимание речи (импрессивной речи); 

 лексика и грамматический строй экспрессивной лексики; 

 состояние связной речи; 

 состояние звукопроизношения; 

 состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков); 

 воспроизведение звукослоговой структуры слова; 
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 состояние фонематического анализа и синтеза; 

 память, внимание, мышление; 

 знания о цвете, форме и величине. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка. 

Заполнение речевых карт заканчивается к концу сентября. Составляется план 

индивидуальной работы с ребенком. 

Одновременно воспитатель группы обследует умения и навыки каждого 

ребенка в различных видах образовательной деятельности. Кроме того, он 

выявляет и анализирует их индивидуальные особенности. 

Сопоставление речевых профилей, полученных при первичном и 

повторных обследованиях, наглядно показывает динамику речевого развития 

и свидетельствует о степени эффективности проводимой с ребенком 

коррекционной работы. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса – отслеживание достижений 

детьми планируемых результатов освоения коррекционной программы. 

Уровень сформированности речевого навыка отражается в 

мониторинге образовательного процесса. Мониторинг проводится 2 раза в 

год, сентябре и мае. На основании показателей сентябрьского мониторинга 

выстраивается индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка. 

В конце учебного года для определения достижения детьми планируемых 

результатов программы проводится диагностическое обследование с 

использованием октябрьского инструментария. 

Оценка уровня речевого развития отмечается по пятибалльной системе. 

Мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов.  
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2.1.2. Коррекционно – развивающий блок 

Основной формой обучения в дошкольном образовательном 

учреждении для детей данной категории являются логопедические занятия, 

на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Эффективность коррекционно – образовательной деятельности 

определяется четкой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда и воспитателя. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии 

речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 формирование произносительной стороны речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 
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 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Период Основное содержание работы 

I 

сентябрь 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании 

с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 
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средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение:«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

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

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

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

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 
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Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Лексические темы: «Овощи», «Фрукты», «Ранняя осень», «Лес», 

«Хлеб», «Перелетные птицы», «Осень.  Перелетные птицы», 

«Сезонная одежда и обувь», «Мое Отечество Россия», «Дикие 

животные и их детеныши», «Домашние животные».  

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный»,«каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

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

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Зима», «Начало зимы», «Игрушки», 

«Домашние и дикие птицы», «Домашние и дикие животные», 

«Посуда», «Новый год»,  «Животные зимой», «Транспорт», 

«День защитника Отечества»,  «Мой город», «Игрушки», 

«Весна», «Одежда», «Времена года», «Дикие животные», 

«Насекомые», «Животные, птицы, насекомые», «Сад», 

«Продукты», «Животные крайнего севера», «Цветы», 

«Профессии», «Перелетные птицы и их птенцы», «Режим дня». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 
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первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

III 

Апрель, 

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
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Закреплять навыки образования относительных прилагательных 

с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, 

-ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

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

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -

еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со —

 с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

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

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 

глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 
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Перспективный план коррекционной деятельности с детьми ОНР 

Индивидуальные логопедические занятия 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 

необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и 

личности каждого ребенка. 

Важным является учет специфических проявлений дефекта, обусловленных 

формой речевой аномалии. 

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

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 
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Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную 

динамику преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных 

этапах коррекционного обучения. Определить наиболее оптимальные сроки 

для их преодоления, а также последовательность в их устранении – одно из 

необходимых условий эффективности индивидуальных занятий. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков); 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук, штриховки, выкладывание фигур из палочек и т.д.); 

 постановка звуков разными способами; 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков в речи; 

 коррекция слоговой структуры слова; 

 развитие фонематического восприятия; 

 обогащение словарного запаса; 

 закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

Планируя работу по постановке звуков, учитывается общая 

последовательность логопедической работы на фронтальных занятиях и 

общепринятая последовательность постановки звуков. Если у ребенка 

нарушено произношение нескольких групп звуков, то следует начинать 

работу одновременно со всеми группами звуков, при этом соблюдая 
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последовательность внутри каждой группы. Только при условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к различным 

фонетическим группам, можно подготовить детей к фронтальным занятиям. 

Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка: 

специфику строения и подвижности артикуляционного аппарата; степень 

развития слухового внимания и восприятия; количество неправильно 

произносимых звуков; уровень звукового анализа; степень 

сформированности грамматического строя речи, работоспособности. В 

зависимости от всех этих данных планируются индивидуальные занятия с 

каждым из детей. Понятно, что содержание работы будет различным. Так, с 

одними детьми придется проводить больше артикуляционных упражнений и 

больше времени планировать на постановку звуков, с другими – больше 

внимания обращать на развитие слухового внимания, анализа, синтеза, 

грамматически правильной связной речи. 

Существенными особенностями индивидуальных занятий являются 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их 

различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Каковы бы ни были индивидуальные особенности каждого ребенка, план 

всегда составляется с таким расчетом, чтобы все дети группы были 

подготовлены к фронтальным занятиям. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал 

распределяется по периодам обучения в соответствии с программой. 

Важным стимулом для эффективного устранения недостатков 

произношения детьми отдельных звуков является возможность быстрее 

включиться в групповые занятия, проводимые в соответствии с 

программными требованиями. 

Сопровождение коррекционной программы специалистами ДОУ 
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В логопедической группе коррекционное направление работы, за 

организацию функционирования которого несет ответственность учитель-

логопед, является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются, участвуют в профилактической 

деятельностью, исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. В своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения 

речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие воспитанников с ОВЗ. 

Реализация данной программы осуществляется в тесном 

взаимодействии всех участников коррекционного процесса на основе 

единого тематического планирования при правильном и четком 

распределении целей и задач. 

Преемственность в планировании НОД логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 



34 
 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 формирование правильного произношения. 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

2.1.3 Информационно – просветительский блок 

Цель: помощь родителям и педагогам в овладении логопедическими и 

педагогическими знаниями необходимыми для самосовершенствования и 

обогащения своего родительского и педагогического потенциала. 
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III Организационный раздел 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда 

Литература 

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

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Азбука 1990 год. 

3. Азбука 1987 год (2 штуки) 

4. Богуш А.М.- Обучение правильной речи в детском саду 1990 год. 

5. Волкова Л.С. – Логопедия, 2007 год. 

6. Волкова Г.А. – Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. 

7. Ефименкова Л.Н. – Формирование речи у дошкольников, 1981 год. 

8. Иваненко С.Ф. – Формирование восприятия речи у детей с тяжелыми 

нарушениями произношения, 1984 год. 

9. Колодяжная Т.П., Колунова Л.А. – Речевое развитие ребенка в детском 

саду, 2002 год. 

10.  Колодяжная Т.П., Маркарян И.А. – Речевое развитие детей 

дошкольного возраста, 2009 год. 

11.  Миронова С.А. – Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях, 1991 год. 

12.  Максаков А.И.- Правильно ли говорит ваш ребенок, 1988 год. 

13.  Поваляева М.А. – Справочник логопеда, 2007 год. 
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14.  Смирнова А.Н. – Логопедия в детском саду, 2002 год. 

15.  Спирова Л.Ф. – Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, 1980 год. 

16.  Тумакова Г.А. – Ознакомление дошкольника со звучащим словом, 

1991 год. 

17.  Хрестоматия для малышей. 

18.  Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. – Ознакомление 

дошкольника со звучащим словом, 1989 год. 

19.  Дидактический материал 

1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., - Индивидуально-подгрупповая  

работа по коррекции звукопроизношения. 

2. Сюжетные картинки по развитию речи. 

3. Соколенко Н.И. – Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей (свистящие звуки). 

4. Соколенко Н.И. – Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей (шипящие звуки). 

5. Соколенко Н.И. – Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей (звуки Л-ЛЬ). 

6. Соколенко Н.И. – Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей (звуки Р-РЬ). 

7. Сюжетные картинки. 

8. Таблицы для чтения. 

9. Обобщающие понятия (картинки). 

10.  Кто? Что? (картинки). 

11.  Один-много (картинки). 

12.  Звуки и слоги (картинки). 

13.  Буквы и цифры. 

14.  Раздаточный материал на определение позиции звука в слове. 
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Игры 

1. «В гостях у гнома». 

2. «Загони мяч в ворота» (для дыхательной гимнастики). 

3. Куб (домашние животные, зимующие птицы). 

4. Лото на автоматизацию звука «Л». 

5. Лото на автоматизацию звука «Р». 

6. Лото на автоматизацию звука «Ш». 

7. «Метель» (для дыхательной гимнастики). 

8. «Поезд». 

9. Персонажи к сказке «Репка», «Теремок», «Колобок». 

10.  Разрезные картинки «Фиксики», «Строитель», «Рысь», «Дом». 

11.  «Телевизор». 


