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1. Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа (далее - Программа) относится к 
коррекционно-развивающим программам и разработана в соответствии с 

федеральными, региональными и локальными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (с изменениями от 16 апреля 2022 г.). 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (в ред. Приказа 
Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31). 

● Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам дошкольного образования». 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

● Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022). 

● Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании 
логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

● Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 

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

● Устав МБОУ д/с № 206 г. Новосибирска. 

Цель — проектирование модели коррекционно-развивающей 
логопедической 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.  

В соответствии с целью выделены задачи коррекционно-развивающей 

работы:  

● способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

● создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 



 

 

● обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии и базируется на следующих принципах:  
● полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

● обогащение (амплификация) детского развития; 

● построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 
активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

● содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

● поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

● приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
● развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме);  

● взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и 
их взаимоподготовка); 

● дифференцированный подход в логопедической работе к детям с различной 

структурой речевого нарушения. 
 

1.1. Значимые для реализации Программы характеристики 

 

Характеристика речи обучающихся с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 
расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 
часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

 
Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 



 

 

местоимения, изредка — предлоги и союзы в элементарных значениях. 
Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не. В речи 

детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 
эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

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

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 
глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени 
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. В 

речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами. Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 
заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая 
речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

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

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 
единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

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

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 
Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 
произносимые звуки. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

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

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 
звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 



 

 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 
структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко выраженные 
затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 
пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с искажением 

и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 
выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 
всякое сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

 
Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие, или близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

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

их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 



 

 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений. Наречия 

используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений: в, 

к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот 

же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского  и  женского рода, замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода, склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода, неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный, 

неправильное соотнесение существительных и местоимений, ошибочное 

ударение в слове, неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и 

предложном управлении, неправильное согласование  существительных  и  

прилагательных, особенно среднего рода, реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов. Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением. Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным. Изменение слов затруднено 

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

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

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

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства 

детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 



 

 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем.  Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

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

иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

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

временные, пространственные отношения. 

Целевые ориентиры (по Л. В. Лопатиной) 

Обучающийся:  

● проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

● понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, 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, из личного опыта; 
● различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

● владеет простыми формами фонематического анализа; 

● использует различные виды интонационных конструкций. 

● владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

● может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

● обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

● обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

● в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
● с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

● сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений 

(с помощью взрослого и самостоятельно); 



 

 

● обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы; 

● владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

1.2. Условия реализации Программы 

Адресатом Программы являются обучающие дошкольного возраста, 
средней группы, имеющие тяжелое нарушение речи.  

В группах комбинированной направленности проводятся фронтальные 

логопедические занятия два раза в неделю, подгрупповые занятия - два-три 

раза в неделю, индивидуальные занятия – два - три раза в неделю.  

Длительность одного занятия не превышает 25 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 Срок реализации Программы – один учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Содержание образовательного процесса 

2.1. Организация процесса коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности. 

Реализация личностно-ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, 

когнитивных и эмоциональных особенностей детей. 

Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет обоснованно 

организовать различные формы учебного процесса и частные приемы 

коррекции. 

В процессе обучения проводятся следующие типы занятий: 

Тип занятия  Цель  

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

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  

Подгрупповые занятия 

/ Фронтальные занятия 

Развитие понимания речи. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. 

Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

*в занятиях;   

*в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 

* в самостоятельной деятельности детей; 

* в совместной деятельности с семьей. 

Процесс коррекции тяжелого нарушения речи строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим 

принципом является положение о том, что формирование речи 

осуществляется в определенной последовательности - от конкретных 

значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения 

применяются в определенных пределах для развития частных механизмов 

речи: моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения различных 

навыков звукослоговых структур и др. На начальных этапах коррекции 



 

 

большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного 

и речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как 

речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием 

окружающего мира. По мере улучшения фонетической стороны речи 

выдвигаются следующие принципы: 

● коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций - от речевого 

навыка к речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам 

общения; 

● активизации речевой практики, то есть употребление и воспитание различных 

форм речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим 

принципом используются наиболее адекватные разнообразные приемы, 

обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности.  

Оценка результативности коррекционно-логопедической работы 

проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов 

диагностики продолжает заполняться речевая карта. Экран 

звукопроизношения и речевой профиль заполняется на всех детей в начале и в 

конце курса коррекционно-логопедических занятий. 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Направления работы с обучающимися, имеющими ТНР:   

● Развитие лексико-грамматических средств языка. 

● Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  

● Формирование произносительной стороны речи. 

● Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

● В основе занятий лежит комплексный подход, направленный на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития

 
фонетическая 
сторона речи  

 
 

 
лексическая 

сторона речи 

 

 
грамматическ

ая сторона 
речи   

  
 развитие 

связной речи  

 

 
языковой 
анализ и 

синтез  

 
 



 

 

Требования к речевому материалу для занятий:   

● он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

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

● произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных 

сочетаниях;  
● одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 
 

2.3. Содержание консультационной и просветительской работы 

 

Эффективность коррекционно-развивающей логопедической работы 

определяется не только четкой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Также решаются следующие задачи: 

● Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка; 

● Предупреждение перегрузок у ребенка; 

● Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ; 

● Предоставление профессиональной помощи родителям; 
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Учитель-логопед: 

● Мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год); 

● Составление и корректирование перспективных планов индивидуальных и 

подгрупповых занятий.  

● Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-

грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи). 

● Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции. 

● Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 

группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; 

сотрудничество с другими логопедами ДОУ. 

● Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий 

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

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий 

воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы 

логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий. 

● Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы. 

 

Воспитатель: 

● Применение на занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений 

на развитие всех компонентов речи. 

● Знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и 

связной речи. 

● Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания 

на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, 

сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными 

сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками. 

● Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы. 

● Учет индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями 

речи, развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 

форм мышления. 

● Развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 

контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в 

обществе. 

● Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные 

силы, формирование интереса к звучащей речи. 



 

 

● Комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей). 

● Систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи детей. 

 

Музыкальный руководитель: 

● Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам. 

● Развитие двигательной памяти и координации. 

● Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 

звуков и звукоподражаний. 

● Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений 

на согласование речи с движением. 

● Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах, над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках. 

● Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

 

Педагог-психолог: 

● Развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-

логического мышления. 

● Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 

улучшения. 

● Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи. 

● Формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные, заочные – по 

социальным сетям): 

● рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений, грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой 

структуры слова; 

● рекомендации по преодолению психологических проблем ребенка; 

● обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

● ознакомление родителей с приемами звуко-слогового анализа и синтеза; 

● ознакомление родителей с этапами обучения грамоте детей 

● ознакомление родителей с формированием мотивации к исправлению речи. 

Просветительская деятельность среди родителей: ширмы, папки-

передвижки, ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в 

детском саду на стендах и в индивидуальных беседах; предоставление 

информации о программе ДОУ; консультирование по интересующим 

родителей вопросам. 

 

2.4. Содержание методической работы и самообразования 

Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 

● разработку методических рекомендаций для воспитателей и родителей;  

● перспективное планирование; 

● изучение и обобщение передового опыта; 

● участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

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

● поиск наилучших средств коррекции речи детей; 

● изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи; 

● самообразование; 

● изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по 

развитию и коррекции речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация образовательного процесса 



 

 

3.1. Планирование деятельности 

Образовательный процесс в МБДОУ Д/С № 206 реализуется в режиме 

пятидневной недели.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду с 7.00 ч. до 19.00 ч.  

 

График организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность Сроки 

Обследование речи обучающихся, заполнение 

документации, оформление речевых карт 

1–15 сентября  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

индивидуальные, фронтальные и подгрупповые 

занятия  

15 сентября – 15 мая  

Итоговая диагностика, заполнение документации  15–31 мая  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Речевой центр: зеркало настенное, кассы букв, слогов, звуковые линейки, 

символы звуков, буквенный конструктор, дидактические игры, дыхательные 
тренажеры и т.д. 

Центр проведения логопедических компонентов НОД: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук, доска магнитная, столы и стулья детские, стол 
учителя-логопеда.  

Центр моторного развития. Трафареты, обводки, массажные мячики, 
шнуровки, разрезные картинки, дидактические игры на развитие моторики. 

Центр речевого дыхания представлен картотекой дыхательных упражнений, 
разнообразием вертушек, трубочек, мыльными пузырями и т.д. 

Центр релаксации оснащен мягкими игрушками, пальчиковыми играми, 
фонотекой с релаксационной музыкой. 

Информационно-консультативный центр находится в раздевалке 

логопедической группы. Оборудован папкой «Консультации для родителей и 
педагогов», стендом «Советы логопеда», в котором располагается сменная 

информация по различным видам нарушений речи, занимательными 

упражнениями и другими необходимыми рекомендациями логопеда, 
раздаточным материалом (буклеты, памятки). 

Центр методического сопровождения представлен справочной и 

методической литературой, учебно-методическими пособиями по разделам 

коррекции и развития речи. 



 

 

 

3.3. Методические материалы и средства обучения, воспитания 

Виды занятий Перечень специальных технологий методических 

пособий и дидактических материалов 

«Коррекция 

произносительной 

стороны речи» 

1. 1. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Логопедические 

игры. Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения», М.: Айрис-пресс, 2007. – 32с. 

2. 2. Громова О.Е. «Говорю правильно», М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 64с. 

3. 3. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми» (разные группы 

звуков), М.: ВЛАДОС, 2005. – 127с. 

4. 4. Жукова Н.С. «Уроки логопеда: исправление речи», 

М.: Эскимо, 2011. – 120с. 

5. 5. Козырева Л.М. «Тетрадь логопедических занятий», 

Ярославль: Академия развития, 2006. – 80с. 

6. 6. Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых 

упражнениях, М.: ГНОМ, 2014. – 32с. 

7. 7. Нищева Н.В., «Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп», Сбп.: ДЕТСТВО ПРЕС, 2014. 

8. 8. Нищева Н.В., «Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп», Сбп.: ДЕТСТВО ПРЕС, 2014. 

9. 9. Российская Е.Н., Л.А. Гаранина «Произносительная 

сторона речи» (практический курс), М.: АРКТИ, 2003. 

– 104с. 

10. Смирнова М.В. «Скороговорки для развития речи», 

Спб: Литера, 2007.16с. 

«Совершенствование 

лексико- 

грамматического 

строя» 

1. 1. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. «Хочу все знать. 

Рабочая тетрадь по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста с методическими 

рекомендациями» (пособие для логопеда), М.: 

ВЛАДОС, 2006. – 164с. 

2. 2. Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь. 

Формирование лексико-грамматических 

представлений», Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕС, 1999. – 48с. + 

вкладка 32с. 



 

 

3. 3. Новикова Е.В. «Секреты предлогов и падежей», М.: 

ГНОМ и Д, 2007. – 128с. 

4. 4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Грамматика в играх и 

картинках» (Серия книг), Спб.: Паритет, 2005. – 32с. 

5. 5. Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи 

детей 4-8 лет», М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128с. 

«Развитие связной 

речи» 

1. 1. Сидорова У.М. «Формирование речевой и 

познавательной активности у детей с ОНР», М.: ТЦ 

Сфера, 2005.– 64с. 

2. 2. Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь. 

Формирование и развитие связной речи», Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕС, 1998. – 32с. 

3. 3. Шадрина Л.Г., Семёнова Н.В. «Развитие речи-

рассуждения у детей 5-7 лет», М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

64с. 

4. 4. Шапина О. «Чистоговорки и скороговорки для 

развития речи», М.: Спб.: Сова, 2008. – 95с. 

«Развитие 

фонематических 

процессов и 

подготовка к 

обучению грамоте» 

 

 

 
 

 

 

1. 1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Развитие речи», М.: 

РОСМЭН, 2007. – 79с. 

2. 2. Гомзяк О.С. «Говорим правильно», М.: ГНОМ, 2011. 

– 128с. 

3. 3. Датешидзе Т.А. «Букварь от логопеда», Спб.: КАРО, 

2004. – 288с. 

4. 4. Дурова Н.В. «От звука к букве», М.: Школьная 

пресса, 2006. – 24с. 

5. 5. Дурова Н.В. «Поиграем в слова», М.: Школьная 

пресса, 2006. – 24с. 

6. 6. Ильина М.Ю. Занимательные упражнения по 

формированию навыка чтения особого ребёнка. 

Издательский дом «Образование плюс», М.: 2006, 83 с. 

7. 7. Новикова Е.В. «Логопедическая азбука. От звука к 

слову», М.: ГНОМ и Д, 2001. – 128с. 

8. 8. Ткаченко Т.А. «Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. Альбом для индивидуальных и 

групповых занятий», М.:ГНОМ и Д, 2005. – 48с. 
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