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Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения является 

нормативным документом, регламентирующим содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – МБДОУ) с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «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 санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Приказ Минтруда России №544 н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, 

№ 30550. 

Образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп.  

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Коррекционно-образовательный процесс 

представлен в Программе как целостная структура, а сама Программа 

является комплексной.  



В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 

каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого 

развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, 

незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений 

развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость 

разработки содержания Рабочей Программы коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедической группы 

дошкольной образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда разработана на период 2022-2023 учебный год и 

предназначена для детей 5 – 7 лет с общим недоразвитием речи (ТНР и др.), 

зачисленных по результатам обследования и решением ПМПК.  

Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в 

условиях воспитательно-образовательного процесса.  

Программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   определены 

коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с различными речевыми 

патологиями, зачисленных в логопедическую группу.  

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ «Детский сад №26» 

Авиастроительного района г. Казани – осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение 

социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей с нарушениями речи в различных 



видах деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Цель, задачи и принципы реализации Программы:  

Цель программы – создать условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа 

и синтеза у детей с нарушениями речи. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования 

Ведущие цели Программы – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с нарушением речи, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

- выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия; 

- нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

- развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи).  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;  

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности 

развития детской речи в норме;  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  



- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность - 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с Рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

 

Особенности детей с ОВЗ, воспитывающихся в ДОУ, особенности 

осуществления образовательного процесса. 

Речевое развитие детей дошкольного возраста является крайне важным 

процессом для решения задач эстетического, нравственного и умственного 

воспитания в предельно сенситивный период развития. Начинать обучение 

ребенка родному языку нужно как можно раньше, ведь от этого напрямую 

зависит то, насколько свободно он будет пользоваться им в дальнейшем. 

Дошкольный возраст является периодом, когда ребенок активно 

усваивает разговорный язык. Это время развития и становления всех 

составляющих живой речи: и лексической, и фонетической, и 

грамматической.  

Характерной особенностью дошкольного возраста является 

расширение круга общения. Дети становятся более самостоятельными, 

выходят за рамки узких семейных связей и начинают активнее общаться с 

широким кругом людей, в частности, со своими сверстниками. Это требует 

от дошкольника полноценного овладения средствами общения, главным из 

которых как раз и является речь. Кроме того, высокие требования к ее 

развитию обуславливаются усложняющейся деятельностью ребенка. 

Как правило, развитие речи в дошкольном возрасте идет сразу в 

нескольких направлениях. Она становится основным орудием мышления и 

основой перестройки многих психических процессов. 

Своевременное развитие и расширение словаря является важным 

фактором подготовки к учебной деятельности в школе. Ребенок, который не 

владеет достаточным лексическим багажом, обычно испытывает серьезные  

трудности в обучении, так как попросту не находит подходящих слов для 

озвучивания своих мыслей. В то же время, дети с богатым и разнообразным 

словарем легко овладевают навыком чтения и грамматикой, лучше решают 

логические и арифметические задачи. К тому же, зачастую они намного 

активнее в умственной работе. 



Развитие речи дошкольников характеризуется количественным ростом 

словаря, а также его качественным совершенствованием, которое 

подразумевает овладение значениями слов.  

Дошкольный возраст является периодом стремительного обогащения 

лексикона. При этом увеличение словаря непосредственно зависит от 

условий жизни ребенка и особенностей его воспитания. Поэтому данные о 

словарном запасе дошкольников могут значительно разниться. Нормальными 

показателями считаются: до 1900 слов – к 4 годам; 2000-2500 – в 5 лет; 3500-

6000 – к 6-7 годам. 

Стоит отметить морфологическую неравномерность словарного запаса 

дошкольников. В этот период наблюдается быстрое увеличение количества 

усвоенных глаголов и существительных, число используемых 

прилагательных растет медленнее. Подобный перекос объясняется двумя 

факторами: условиями воспитания (взрослые редко уделяют внимание 

знакомству детей с качественными признаками предметов) и характером 

имени прилагательного, которое является наиболее абстрактной частью речи. 

Владеющие речью четырех- и пятилетние дошкольники могут относить 

новое слово сразу к нескольким предметам. Однако они все еще не осознают 

всего смыслового содержания усвоенных от взрослых готовых слов, даже 

если начинают ими оперировать. При этом дети могут усвоить предметную 

отнесенность слова, но не стоящую за ним систему абстракций и обобщений. 

Труднее всего дошкольникам дается освоение переносных значений. 

Большинство ученых считает, что дошкольный возраст наиболее 

благоприятен для окончательного освоения всех звуков языка. 

Несовершенства произношения в среднем и старшем школьном возрасте – 

явление крайне редкое и нетипичное. При правильной организации учебного 

процесса дети могут достаточно быстро овладеть произношением звуков. 

Сложнее всего им даются трудные в артикуляционном плане звуки («р» и 

шипящие). В дальнейшем даже при условии систематического 

целенаправленного обучения процесс их становления идет медленнее, 

поскольку навык неправильного произношения искоренить сложно. И все же 

звукопроизношение хоть и медленно, но совершенствуется.  

Развитие речи детей дошкольного возраста невозможно без овладения 

способами словообразования. Как правило, дошкольники активнее 

пользуются морфологическим способом, который основан на сочетании 

морфем с разным значением.  

Психологи подчеркивают тесную взаимосвязь, которая существует 

между речевым и умственным воспитанием детей. Учась говорить, ребенок 

учится мыслить, а активная мыслительная деятельность совершенствует 

речь. 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой 

аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи. 



При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое 

недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть лепетная 

речь, отсутствие речи или развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексико-грамматического недоразвития. 

Термин общее недоразвитие речи отражает феноменологический 

подход к нарушению речевого развития, и анализ его доступен педагогу. 

Такой подход не претендует на патогенетический анализ структуры дефекта, 

требующий от специалиста солидной общебиологической и медицинской 

компетенции, что является прерогативой врача. 

В целом, характер проявления речевой недостаточности не однороден: 

от полного отсутствия речи до развернутой фразовой, с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Рассмотрим этиологию общего недоразвития речи. Она может быть 

различна и соответственно этому будет различна структура аномальных 

проявлений. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерны общая 

моторная неловкость, нарушения оптико-пространственного гнозиса. 

Основные двигательные умения и навыки у детей с ОНР сформированы 

недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена двигательная 

истощаемость, снижены двигательная память и внимание. 

Для детей с ОНР, наряду с речевым нарушением, характерно 

отставание в формировании различных видов восприятия, низкий уровень 

развития основных свойств внимания, заметно снижена память и 

продуктивность запоминания, отмечается низкая активность припоминания, 

имеется отставание в развитии наглядно-образного мышления, трудности в 

овладении анализом и синтезом, наряду с недоразвитием общей моторики 

имеет место недоразвитие мелкой моторики пальцев рук. 

Отметим, что один из основных когнитивных процессов - память. 

Непосредственно в ходе речевого общения особую роль выполняет 

краткосрочная оперативная память, тесно связанная с вниманием. 

Показатели сохранности памяти являются значимым критерием наличия или 

отсутствия органической мозговой недостаточности. Без опоры на 

сохранную память невозможно проведение коррекционной работы и 

психотерапии. 

В зависимости от модальности различают зрительную, слуховую, 

двигательную, тактильную и обонятельную память. Каждая из них может 

быть затронута патологическим процессом и в таком случае затруднять 

нормальное протекание процесса речи. При нарушении одной из них другие 

могут быть использованы в определенной мере для компенсации 

пострадавшей. Это возможно благодаря их взаимодействию при нормальном 

функционировании речи. 

У детей с ОНР нарушена как непроизвольная, так и произвольная 

память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является 

сниженная познавательная активность этих детей. Наглядный материал 



детьми запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание 

страдает в меньшей степени, чем произвольное.  

Таким образом, память у детей с ОНР нарушена непроизвольная, 

произвольная, механическая и логическая память, память детей с ОНР 

характеризуется  снижением объема и скорости, медленным нарастанием 

продуктивности запоминания, нарушением порядка воспроизведения рядов.  

Игра - один из тех видов детской деятельности, которые исследуются 

взрослыми в целях воспитания детей, обучения их различным действиям с 

предметами, способам и средствам общения.  

Игры, которые сочетаются с музыкой или движениями, неизменно 

вызывают у детей интерес. Именно в игре они с удовольствием овладевают 

речевыми навыками. 

Используя режимные фрагменты, важно закрепить понимание 

действий, связанных со знакомой ребенку обыденной ситуацией: накрой на 

стол, убери со стола чашки, расставь на столе тарелки, застели кровать; 

застегни куртку, пальто, кофту; вымой лицо, руки, шею; развяжи шнурки, 

бантики, расплети косы и т.д. Далее полезно попросить его показать (можно 

на картинках), кто завязывает - развязывает бант, кто наливает суп, выливает 

воду, кто убирает (расставляет) посуду. 

Широко используются игровые фрагменты, экскурсии, в процессе 

которых у детей воспитываются наблюдательность, интерес к окружающему. 

Так, во время прогулки воспитатель обращает внимание детей на 

проезжающие мимо машины, их величину, цвет, отдельные части. В 

процессе наблюдений дети приобретают новые знания, учатся устанавливать 

элементарные логические связи между явлениями: идет дождь - люди 

раскрывают зонты; ярко светит солнышко - цветут цветы, дети купаются в 

реке; метель - люди надевают шубы и шапки, дети катаются на лыжах, лепят 

снеговика и т.д. 

Таким образом, игровой метод - это основной метод работы с детьми. 

Во время игр дети овладевают навыками и умениями правильной речи, а 

также другими видами деятельности. Игра должна сделать сам процесс 

обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить 

собственный опыт. Игровые приемы реализуются в использовании 

различных персонажей, сказочных сюжетов, театрализации, инсценирования 

(произнесение фраз от имени персонажей или зверей), слов-перевертышей, 

намеренных ошибок, в эмоциональной подаче материала. Дети очень любят 

исправлять «ошибки», допущенные взрослым или каким-либо персонажем, 

учить сказочных гостей, выступать в какой-либо роли.  

Занятия должны содержать максимум информации, которая 

способствует обогащению памяти детей образами и представлениями. 

Разнообразие заданий, быстрый темп проведения занятий препятствуют 

утомлению, развивают переключаемость внимания и позволяют 

поддерживать интерес детей на протяжении всего занятия.  

По клиническому составу категория детей с ОНР неоднородна, в связи 

с чем ее делят на 3 группы: 



 неосложненные формы ОНР (у детей с минимальной мозговой 

дисфункцией: недостаточной регуляцией мышечного тонуса, моторных 

дифференцировок, незрелостью эмоционально-волевой сферы и т. д.)  

 осложненные формы ОНР (у детей с неврологическими и 

психопатическими синдромами: церебрастеническим, гипертензионно-

гидроцефалическим, судорожным, гипердинамическим и др.)  

 грубое недоразвитие речи (у детей с органическими поражениями 

речевых отделов головного мозга, например, при моторной алалии).  

С учетом степени ОНР выделяют 4 уровня речевого развития: 

 I уровень речевого развития - «безречевые дети»; 

общеупотребительная речь отсутствует. 

 II уровень речевого развития - начальные элементы 

общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью словарного 

запаса, явлениями аграмматизма. 

 III уровень речевого развития - появление развернутой фразовой 

речи с недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон. 

 IV уровень речевого развития - остаточные пробелы в развитии 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, 

резус-конфликт, родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве - черепно-

мозговые травмы, частые инфекции, хронические заболевания. 

Неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания и общения еще больше 

тормозят течение речевого развития. 

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

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

неправильное звуковое и грамматическое оформление, малопонятна. 

Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, 

познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР 

присуще недостаточное развитие координации движений; общей, тонкой и 

речевой моторики. 

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

дети пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. 

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

включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые 

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

не понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет 

место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят 

только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция 

нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются 

недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР I 

уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для 

ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова.  



В речи детей с ОНР II уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются 

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

однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия.  

Для III уровня характерно использование развернутой речи. Дети 

начинают использовать сложные предложения. Таким образом, дети с ОНР 

III уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. 

Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и 

усвоение сложных грамматических форм (причастных и деепричастных 

оборотов) и логических связей (пространственных, временных, причинно-

следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР III 

уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все 

части речи (в большей степени - существительные и глаголы, в меньшей - 

прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий 

предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, 

согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. 

Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных 

случаях. При ОНР III уровня звукопроизношение и фонематическое 

восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

ОНР IV уровня речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—

р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа содержит развивающее оценивание достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а 

также качества реализации основной общеобразовательной Программы ДОУ. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного 

процесса.Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание:  



 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ОВЗ, проведение мониторинга, подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им консультационной помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

 информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО особенности дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

Дети с недостатками в развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы ДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
 



Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от ее общего объема. Описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей в 

логопедической группе ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 

эффективности работы.  

Согласно целям и задачам основным планируемым результатом работы 

в этой области является достижение каждым ребенком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 
 


