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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Рабочая программа» учителя-логопеда Брынкиной Ю.М.. (далее «Программа») 

предназначена для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 до 6 лет. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации)11 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в следующих группах в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности в  старшей группе компенсирующей направленности. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу, соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО 

разработана предлагаемая «образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи», обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику 

образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

  

                                                             
1 Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка заполнения и представления 

формы федерального государственного статистического наблюдения № 85-К ―Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения». 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная 

структура, а сама «Программа» является комплексной. 

«Программу» целесообразно использовать как основу для организации коррекционно-

образовательного процесса при тяжелом нарушении речи у детей, а также в ходе проектирования 

индивидуальных коррекционных программ. 

Планирование данной рабочей программы составлено в соотвествии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ № 

82.  А также учитываются положения «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Примерной Адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с ТНР» Л.В. Лопатиной, с учетом профиля логопедической группы, 

возраста детей. общеразвивающей программы Н.Е. Веракса и логокоррекционный опыт работы, 

представленный в современных коррекционно-развивающих программах министерства 

Образования РФ, научно-методических рекомендациях: Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 

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 01.09.2013г. – 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. Устав МБДОУ № 82.. 

7. Лицензия серия 57Л01 №0000516 дата выдачи 24.03.2014. Департаментом 

образования и молодежной политики Орловской области. 

8. Распоряжение Министерство Просвещения РФ от 09.09.2019г. № Р-92 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

9. Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 06.08.2020 г. № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

ЗАДАЧИ «ПРОГРАММЫ»: 

 Изучение уровня речевого, познавательного развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребенком; 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми  на индивидуальных и групповых занятиях; 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению; 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации 

полноценной речевой среды; 
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 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к совместной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. 

Осуществление данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 
Теоретической основой «Программы» стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей 

с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

«ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с общим недоразвитием речи—это дети с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом, с различными сложными речевыми расстройствами, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне 

речи. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)3 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных 

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

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

                                                             
2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). — Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

3 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире мактивного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

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

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

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)4 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

                                                             
4 Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

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

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

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

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

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

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

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

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

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

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. 

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

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

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

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

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

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

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

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

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

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной)56 

                                                             
5 Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

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

различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

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

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

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

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

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

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 



11 

 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

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

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

временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой)6 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

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

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

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

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику 

(плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — 

                                                             
6 Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография.— М., 

2000. — С.234−250. 
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злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучкавместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домущавместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка 

— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

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

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

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

«Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена 

на: 

 коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 
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 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа в коррекции речевого развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием «Программы». 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» ДЕТЬМИ СТАРШЕГО  

ГРУППЫ  КОМПЕНСИРУЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих корректив в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Результаты мониторинга находят отражение в «ЗВУКОВОМ ПРОФИЛЕ»,  где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «Итоговом обследовании речевого 

развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей. Для диагностики используют 

методики логопедического обследования Крупенчук О.И, Иншаковой О.Б. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1 – я половина сентября, 2-я половина 

мая.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего целевым ориентирам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, задачи речевого развития включены во все разделы. 

Коррекция речи осуществляется по следующим направлениям: 

I Смысловая сторона речи  

 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие связной речи и речевого общения 

IIЗвуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

IIIОбучение элементам грамоты 

IVРазвитие высших психических функций. 

V Развитие общей и мелкой моторики. 

Учебный год в логопедической группе для детей с нарушениями речи начинается первого 

сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

1-я половина сентября – мониторинг детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина мая – мониторинг по итогам учебного года. 

Форма организации занятий – групповая, подгрупповая (по 5-6 детей) и индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные 

занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений и навыков связной 

речи (1 занятие в неделю); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (1 занятие в неделю). 

ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (1 занятие в неделю); 

- Развитие связной речи(1 занятие в неделю) 

В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (1 занятие в неделю); 

- Развитие связной речи(1 занятие в неделю) 
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Продолжительность фронтальных и подгрупповых занятий: 

В старшей группе составляет не более 25 минут, перерыв между занятиями — 10 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 20 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-20 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению 

с массовыми группами.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время и во вторую  половину дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно 

нормативам «Санитарно-эпидимиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», 

утверждённым Главным государственным врачом Российской Федерации (Максимально 

допустимы объем недельной образовательной нагрузки для детей в старшей группе – 15 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в средней группе не 

превышает двух, в старшей и подготовительной группах не превышает трех. Перерывы между 

занятиями не менее 10 минут). 

Данная рабочая программа предусматривает каникулы 1 раз в год (последняя неделя 

декабря). В эти дни с детьми проводятся только индивидуальные занятия. 



17 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет 

системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую 

работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в 

малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами 

речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного 

вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, 

который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста)  в течение учебного года 

ыделяются три периода, которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам развития речи. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 
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7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

непосредственно организованной деятельности, подвижных, дидактических,  элементов сюжетно-

ролевых и театрализованных игр и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод как ведущий. 

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей. В одних случаях 

это тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет 

формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности дошкольников с 

ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает 

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей 

или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

(первая ступень обучения) 

Коррекционная работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

Направления коррекционной работы на первой ступени обучения 
Важнейшая задача первой ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и 

формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения 

импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

Ведется работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, 

дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть 

предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно 

моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей 

детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных 

форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово). 

На основе развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения 

звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение 

детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. 

В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия 

предшествует работа по формированию сенсорноперцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-

праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую 

имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 

диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и 

хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на первой ступени работы с детьми по данной программе является принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной 

и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры: 
– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 
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– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается 

внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) 

аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи,развивать 

фонематические процессы. 

Логопедическая работа в старшей группе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

(первый год обучения), делится на 3 периода: 

I период обучения — сентябрь, октябрь, ноябрь 

II период обучения — декабрь, январь, февраль 

III период обучения — март, апрель, май, июнь 

Первые две недели сентября логопед проводит обследование детей. Основное содержание 

обучения в этом периоде состоит в развитии у детей внимания к речи и ее понимания. 

Устранение дефекта осуществляется логопедом на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. 

Количество подгрупповых занятий зависит от периода обучения. Первый период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) — 2 занятия в неделю, второй период обучения (декабрь, январь, 

февраль) — 3 занятия в неделю, третий период обучения (март, апрель, май, июнь) — 3 занятия в 

неделю. 

Фронтальные занятия проводятся в первой половине дня: 9.00-9.25 

Индивидуальные занятия логопед проводит ежедневно, используя для этого все оставшееся 

время. Для таких занятий можно брать по одному, по два, по три ребенка, имеющих сходный 

дефект. Длительность индивидуального занятия 10-15 минут. 
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Периодичность коррекционных  занятий и наполняемость в группе с 

ТНР. 

 

Фронтальные логопедические занятия в старшей  группе компенсирующей направленности с ТНР 

– 2 занятия в неделю в первом периоде, 3 занятия – во втором периоде и 3 занятия в 3 периоде. 

 

 

 

Список детей в группе: 

1. Азарова Виктория. 

2. Алмамедов Нурлан. 

3. Бородкин Платон. 

4. Борякова София. 

5. Воеводина Анастасия. 

6. Ефимов Александр. 

7. Илюшина Варвара. 

8. Илюшина Виктория. 

9. Кабачкин Елисей. 

10. Кизилова София. 

11. Матвеев Кирилл. 

12. Рубан Полина. 

13. Сорокоумов Сергей. 

14. Фартушная Елизавета. 

15. Шмелева Ева. 
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Сентябрь, октябрь, ноябрь (1-й период обучения) 

1.Лексические темы: «Детский сад, игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Овощи — фрукты», 

«Осень, деревья», «Грибы, ягоды», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания». 

2.Коррекционные задачи: 
а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

 развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда;  

 выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов; 

 формировать практическое усвоение простых способов словообразования: 

множественного числа существительных, уменьшительно-ласкательных форм существительных и 

прилагательных, глаголов с разными приставками и суффиксами, относительных и составных 

прилагательных; 

 учить согласовывать притяжательные местоимения «Мой, Моя» 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 

Родительном, винительном, Дательном и Творительном падежах (в значении орудийности и места 

действия); 

 учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в изъявительном наклонении, 3-го лица единственного числа настоящего времени (спи – 

спит, пей – пьет); 

 формировать практическое усвоение согласования прилагательных, числительных и 

притяжательных местоимений с существительными; 

 формировать практическое усвоение и понимание антонимов; 

б) Развитие связной речи: 

 учить владеть навыками составления простых распространенных предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, картинно-графической схеме: 

 ИМ.П сущ. + согласованный глагол + прямое дополнение: Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) + пьет чай (компот, молоко), читает книгу, газету; 

 ИМ.П. сущ + согласованный глагол + два зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: Кому мама шьет платье? – Дочке, кукле. Чем мама режет хлеб? 

– Мама режет хлеб ножом. 

 учить навыкам составления описательного рассказа, пересказа, составления рассказа по 

картинке с использованием вопросов и картинно-графических планов; 

 формировать навыки диалогической речи. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

 развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

- вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при произношении согласных звуков 

(М, МЬ, П, ПЬ,  Б, БЬ,  Т, ТЬ,  Д,ДЬ,  Н,НЬ В,ВЬ, Ф, ФЬ). 

  Осуществлять постановку и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: К, КЬ, Г, 

ГЬ, Х, ХЬ, ЛЬ, Й, Ы, С, СЬ, З, ЗЬ, Р; 

 формировать понятия «звук», «гласные звуки», «согласные звуки», «слово», «длинные и 

короткие слова», «предложение», «часть слова»; 

 познакомить со звуками «У», «А», «М», «МЬ», «Х», «ХЬ»; 

 формировать умение выделять звуки «У», «А», «М», «Х» в звуковом и словесном ряду и в 

начале слова; 

 формировать навыки звукового анализа сочетаний, типа «АУ», «АМ»; 

 формировать просодическую сторону речи; 

 формировать ритмическую структуру речи. 

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

 Уточнить знания об органах артикуляции; 

 развивать артикуляторную моторику; 

 формировать осознание собственного тела и ориентировки в схеме тела; 

 формировать общую моторику и координацию движений; 

 формировать мелкую моторику. 
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Декабрь, январь, февраль 

(2-й период обучения) 

1. Лексические темы: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Зима. Зимующие 

птицы», «Новый год. Зимние забавы», «Дикие животные», «Детеныши диких животных», 

«Зимующие птицы», «Мебель», «Дом. Улица. Город», «Транспорт, профессии на транспорте», 

«День защитника Отечества. Профессии наших пап», «Наше тело и уход за ним». 

2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

 Уточнить представления у детей об основных цветах и их оттенках; 

 Учить практическому образованию относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к различным материалам (деревянный, пластмассовый, стеклянный); 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой – Какая – Какое?». Формировать ориантировку на совпадение окончания  

вопросиельного слова и прилагательного. Усваивать навык согласования прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

 Упражнять в образовании сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов (лежи 

– лежит – лежу), изменении формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го и 2-го 

лица единственного  числа (и множественного числа): идет – иду – идешь – идем; 

 формировать практическое усвоение простых способов словообразования 

притяжательных прилагательных; 

 формировать понимание и практическое усвоение предлогов НА, ПОД, В, ИЗ. 

б) Развитие связной речи: 

 продолжать формировать и закреплять навыки составления простых распространенных 

предложений, первоначального усвоения наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений ; 

 продолжать формировать и закреплять навыки составления описательного рассказа, 

пересказа, составления рассказа по картинке, по серии картинок; 

 совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

 закреплять правильное произношение звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

 осуществлять постановку и автоматизацию отсутствующих и коррекцию искаженно 

произносимых звуков ( ль, б, бь, д, дь, г,гь, с,сь, з,зь,ш,ж,р,л); 

 отрабатывать дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного 

звукослогового состава; 

 формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам : «глухость – звонкость», «твердость – мягкость»; 

 познакомить со звуками «о», «п, пь», «к», «т», «б,бь» «н», «с»; 

 продолжать работу над умением выделять звук из ряда звуков, слога с заданным 

звуком из ряда других слогов, определению наличия звука в слове, ударного гласного в слове и 

начального сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге. 

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

 продолжать работу, которая проводилась в первом периоде обучения. 

 

 

Март, апрель, май (3-й период обучения) 

1. Лексические темы: «8 Марта», «Профессии», «Семья», «Рыбы»,  «Весна», 

«Перелетные птицы», «Инструменты», «Бытовые приборы», «День Победы», «Насекомые», 

«Цветы», «Лето». 
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2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

 Закреплять навыки употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающие различные оттенки действий 

(выехал – подъехал – въехал – съехал и тп); 

 формировать практическое усвоение простых способов словообразования: 

 закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов, -ин, -ев, -ан, -ян) ; 

 образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные ( рыбий, 

щучий, птичий) ; 

 учить образовывать прилагательные с уменьшительными суффиксами -ЕНЬК-, -ОНЬК-; 

 усваивать наиболее доступные антонимические отношения между словами (добрый – злой, 

высокий – низкий); 

 формировать практические навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

 с основой на твердый согласный (новый, новая, новое; нового и т.д.); 

 с основой на мягкий согласный (весенний, весенняя, весеннюю и т.д.); 

 расширять значения предлогов «К» (употребление с дательным), «ОТ» - с родительным 

падежом,  «С-СО» - с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. 

б) Развитие связной речи: 

 Работать над составлением различных типов предложений: 

 Простых распространенных из 4-5 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 Предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте (сначала нарисовать 

дом, а потом его раскрасить), с противительным союзом «или» (по следам действия); 

 Сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы..); 

 Упражнять в преобразовании предложений путем изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога (Встретил брата – встретился с братом, брат умывает 

лицо – брат умывается и т.п.), изменение вида (мальчик писал письмо – мальчик написал письмо, 

мама варила суп – мама сварила суп); 

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

серией выполняемых детьми действий (Миша встал, подошел к шкафу, потом он открыл дверцу и 

достал книгу) книгу он отнес воспитательнице, а себе взял карандаш); 

 Закреплять навык составления рассказа по картине, серии картин  с элементами усложнения 

(Дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.) 

 совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

 продолжать работу по усвоению звуков Л, С, Ш, С-З, Р-Л, Ы-И в твердом и мягком 

звучании в прямом слоге; 

 познакомить со звуками «СЬ», «Ы», «З», «ЗЬ», «И», «ЛЬ», «Л», «Ш»; 

 обучать звуковому анализу и синтезу односложных слов типа «мак», 

«суп»;учитьдифференцировать на слух и в речи звуки по участию голоса «С-З», по твердости – 

мягкости «Л-ЛЬ», «Т-ТЬ», по месту образования «С-Ш». 
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Мониторинг. 
Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы, 

что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, 

видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Первый срез (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу работы; второй (в конце учебного года) дает полное 

представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 

общие перспективы дальнейшей логопедической работы с ним. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и содержанию 

педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из них является 

полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных 

ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, 

мышления.(см. Приложение О.И.Крупенчук. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста.) 
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Организационный раздел 
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СТАРШАЯ   ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного восприятия, 

развития внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений: «Зверюшки на 

дорожках», «Картина», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто за кем пришел», 

«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица», «Обед для 

матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по метам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «Угадайка» (сколько раз 

позвала курица — столько раз пропищали цыплята), «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего 

не стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья это 

конура?» и т.д. 

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы движений 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Солнечные лучи», «Флажок», 

«Человечек», специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков). 

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто где 

живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая картинка», 

«По грибы», «Последовательные картинки», «Почини коврик», «Принеси такие же», «Разложи и 

назови», «Составь картинки», «Сравни: чем отличаются?», «Сравни: чем похожи?», «Что 

нарисовано?» 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: «Будь внимательнее», «Веселый мяч», 

«Волшебник», «Гости», «День рождения», «Добавь слово» «Дюймовочка», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», «Командир», «Кому 

что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», «Назови лишнее слово», «Найди 

пару», «Объясни», «Один — одна — одно — одни», «Один — много», «Ответь на вопросы», 

«Отгадайка», «Повар», «Подбери слова», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги 

Незнайке», «Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини 

слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое слово», «Хвосты», «Цепочка», 

«Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала почта» и др. 

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», 

«В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», 

«Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», 

«Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 

Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», «Телеграфист»и др. 

Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами. 

 «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной структуры 

сложности», «Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др 

 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и 

театральных шумов и др. 

 Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, плоды 

различных растений: рябины, шиповника и др.). 

 Буквенные ребусы. 

 Вкладыши по типу досок Сегена 

 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 

лексическим темам  

 Геометрические фигуры (разной величины). 

 Графические схемы предложений, слов, слогов. 

 Дидактические игры: «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», 

«Буквы-цифры», «В мире сказки», «Времена года», «Где, чей домик?», «Три медведя», 

«Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, «Домино» (различные 

варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Игрушки», игры на 

ковролинографе («Счетный материал», «Устный счет», «Часики» и др.), иллюстрированные 

кубики по сказкам и лексическим темам, «Кто в домике живет?», «Ласковые имена», «Листья и 

божьи коровки», «Логопедическое лото», «Магазин», «Матрешки», «Математический 

планшет»,«Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Назови одним словом», 

«Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта фигура?», 

«Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Наши чувства и эмоции», «Одеваем куклу», «Один — 

много», «Послушная Катя», «Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Расскажи 

сказку», «Репка», «Семья», «Скажи правильно», «Составь картинку» (разрезные картинки), «У нас 

порядок», «Угощаем куклу», «Фруктовая мозаика», «Цвет и форма», «Чего нет?», «Что у вас?», 

«Чудесный мешочек», «Шарики и воротики» и др). 

 Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конструкторы; 

внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, 

шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; 

предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные игрушки; полистироловые и 

деревянные игрушки для шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки 

(различной формы) с отверстиями для шнуровки и др. 

 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных 

диалогов  

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.  

 Длинные (слово) и короткие (слог) полоски. 

 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала). 

 Игровые приспособления для шнуровки 

 Игрушки, изображающие сказочных героев, образные, звучащие и др.  

 Иллюстрированные книги-азбуки.  

 Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать частей) . 

 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 

 Карточки с изображением различного количества предметов. 

 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные. 
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 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, 

раскрывающий социальное содержание отношений между персонажами. 

 Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, неправильно 

расположенными в пространстве, буквами «в шуме». 

 Коврограф. Фланелеграф. Магнитная доска. Детские столы 

 Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный 

мягкий звук) кружки. 

 Массажные кольца, валики, мячи  

 Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного 

аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, 

дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, бумажные 

бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый 

шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки 

на развитие дыхания (по типу «Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-

самоделки, мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 

 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, папье-маше и других материалов. 

 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или картона: 

«Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка», «Рукавичка»,  

«Теремок», «Три медведя» и др. (см. примерный перечень литературного материал по ступеням 

обучения). 

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, «картинки-

нелепицы» и др.  

 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 

«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», «Технические средства» 

и др. 

 Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов. 

 Предметные картинки по лексическим темам. 

 Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-солнце, основа 

для туловища бабочки, корзинка и др.). 

 Рабочие тетради: Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. – М.: Изд. ГНОМ, 2012 

 Слоговые таблицы А. С. Штерн и Н. Б. Покровского (включающие слоги типа СГ 

(согласный — гласный), ГС (гласный — согласный), СГС (согласный — гласный — согласный), 

ССГ (согласный — согласный — гласный), СГСС (согласный — гласный — согласный — 

согласный)  

 Счетные палочки и полоски. 

 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы бибабо, 

куклы-марионетки и др.)  

 Театральные ширмы настольные. 

В зависимости от целевого и содержательного компонента программы взрослые могут 

использовать различное оборудование и материалы для образовательной деятельности с детьми. 
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                               ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

Сентябрь 

 

1-2 Обследование. 
3.  Детский сад. 

Игрушки 

4. Овощи 
 

Октябрь 

 

1. Фрукты 
2. Овощи - фрукты 

3. Осень, Деревья 

4 Грибы, ягоды 
 

Ноябрь 

 

1. Одежда 

2. Обувь 
3. Посуда 

4. Продукты питания 

Декабрь 

 

1. Домашние 

животные 

2. Домашние птицы 
3. Зима. Зимующие 

птицы 

4. Новый год. Зимние 
забавы 

Январь 

 

1-2 Каникулы 

3. Дикие животные 

4. Дикие животные и 
их детеныши 

5 Наше тело и уход 

за ним 
 

Февраль 

 

1. Мебель 

2. Дом, улица, город 

3. Транспорт. 
Профессии на 

транспорте 

4.День защитника 
Отечества. 

Профессии наших 

пап 
 

Март 

 

1. 8 марта 

2. Профессии 
3. Семья 

4. Рыбы 

 

Апрель 

 

1. Весна 

2. Перелетные птицы 
3. Инструменты 

 4. Бытовые приборы  

 

Май 

 

1. День Победы 

2.Насекомые 
3. Цветы 

4.Лето 
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