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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы учителя- 

логопеда 

Целью данной Программы является создание условий для развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями младшей группе 

комбинированной направленности и в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей взаимодействие всех специалиств 

дошкольной образовательной организации и родителей  

(законных представителей) обучающихся. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно- эстетических качеств 

обучающихся (далее дошкольников) 

Задачи реализации  Программы: 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

обучающегося (далее ребенка)  с тяжелыми нарушениями речи в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать общему развитию обучающихся (далее 

дошкольников) с тяжелыми нарушениями речи, овладению детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, коррекции их психофизического развития, подготовке 

их к обучению в школе;  
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- создать благоприятные условия для развития и социальной адаптации 

детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах коррекции имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

учителя- логопеда 

Программа разработана на основе Принципов: 

- онтогенетический принцип (общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи, учитывая 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 интеграции усилий специалистов; 

- 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. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 
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процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

1.1.3  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

учителя- логопеда характеристики 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

      Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б. Чиркина Г. В.). 

      Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее 

начало развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, 

не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей отмечается сохранность 

слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться на разном 

уровне развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого 

возраста. 
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Характеристика общего недоразвития речи II и III уровней 

речевого развития 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте   (Левина Р. Е.,  Филичева Т. Б.,    Чиркина 

Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

Группу посещают дети шестого года жизни с общим недоразвитием 

речи II и III уровней речевого развития. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 
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только оттенков цветов, но и аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. В активной речи представлены 

простые распространенные предложения. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи, кроме причастий и деепричастий. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
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числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

    Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

    У некоторых дошкольников  отмечается  низкая  активность  

припоминания,  которая  сочетается  с  ограниченными  возможностями  

развития  познавательной  деятельности.   

     Связь между речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  

психического  развития  обуславливает  некоторые  специфические  

особенности  мышления.  Обладая полноценными  предпосылками  для  

овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,  дети  

отстают  в  наглядно – образной  сферы  мышления,  без  специального  

обучения  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением.    

      Детям  с  недоразвитием  речи,  наряду  с  общей  соматической  

ослабленностью,  с  замедленным  развитием  локомоторных  функций,    

присуще  и  некоторое  отставание  в  развитии  двигательной  сферы. У  

значительной  части  детей  двигательная  недостаточность  выражается  в  

виде  плохой  координации    сложных  движений,  неуверенности  в  

воспроизведении  точно  дозированных  движений,  снижении  скорости  и  

ловкости    их  выполнения.    Наибольшие трудности  представляют  

выполнения  движений  по  словесной  и  особенно   многоступенчатой  

инструкции.   Дети  отстают  от  нормального   развивающихся  сверстников  
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в  точном  воспроизведении двигательного  задания  по  пространственно – 

временным  параметрам,  нарушают  последовательность  элементов  

действия,  опускают  его  составные  части.   

      У детей  с  ОНР  наблюдаются  особенности  в  формировании        

мелкой  моторики  рук.  Это проявляется,  прежде  всего,  в  недостаточной  

координации  пальцев  рук.    

      Психическое  развитие  детей  с  ОНР,  как  правило,  опережает  их  

речевое  развитие.  У  них  отмечается  критичность  к  собственной  речевой  

недостаточности.  Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит  

формирование  первоначально  сохранных  умственных  способностей,  

однако  по  мере  коррекции  словесной  речи  происходит   выравнивание  

интеллектуальных  процессов. 

Характеристика детей с нарушением речи 

Диагноз Особенности 

Дизартрия- нарушение 

звукопроизносительной 

и мелодико- 

интонационной 

стороны речи, 

обусловленное 

недостаточностью 

иннервации мышц 

речевого аппарата.  

Дизартрия связана с органическим поражением 

нервной системы, в результате чего нарушается 

двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в 

детском возрасте является поражение нервной 

системы. У таких детей отмечаются отставание в 

моторном развитии, в формировании 

двигательных навыков. Двигательные нарушения 

могут быть выражены в разной степени: от 

паралича рук и ног до незначительных отклонений 

в движении органов артикуляции. При дизартрии 

наблюдаются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпо- ритма речи детей 

развивается с задержкой. У таких детей чаще 

страдает произношение сложных по артикуляции 
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звуков (с-с', з-з', ц, ш, щ, ж, ч, р-р', л-л',). В целом 

произношение звуков нечеткое, смазанное ("каша 

во рту"). Голос таких детей может быть слабым, 

хрипловатым, назализованным. Темп речи может 

быть как ускоренным, так и замедленным. 

Фонематическое восприятие таких детей, как 

правило, недостаточно сформировано. Звуковой 

анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико- 

грамматическая сторона речи обычно не страдает 

грубо, в то же время практически у всех детей с 

дизартрией отмечаются бедность словаря, 

недостаточное владение грамматическими 

конструкциями. Процесс овладения письмом и 

чтением таких детей затруднен. 

Общее недоразвитие 

речи(ОНР)- 

характеризуется 

нарушением 

формирования у детей 

всех компонентов 

речевой системы: 

фонетической, 

фонематической и 

лексико- 

грамматической. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б., Чиркина Г. В.). 
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход 

речевого развития. Основными признаками ОНР в 

дошкольном возрасте являются позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого 

развития, ограниченный, не соответствующий 

возрасту словарный запас, нарушение 

формирования грамматического строя речи, 

нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей 

отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У детей 

с ОНР речь может находиться на разном уровне 

развития. Выделяют три уровня речевого развития 

при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у 

детей любого возраста. 

При первом уровне речевого развития речевые 

средства ребенка ограничены, активный словарь 
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практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого 

развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с 
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существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает 



17 
 

 

 

ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с третьим уровнем речевого развития 

испытывают определенные трудности в обучении 

(недостаточность словаря, ошибками 

грамматического конструирования связных 

высказываний, недостаточной сформированностью 

фонематического восприятия, нарушением 

звукопроизношения). Монологическая речь 

развивается плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В целом 

готовность к школьному обучению у таких детей 

низкая. 

Четвертый уровень 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] 
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и др. 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». 

Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что 

обуславливает 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. 

 

Характеристика возраста и задачи развития 

Вторая младшая группа 

(четвертый год жизни) 
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Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

(от 3 до 4) 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

В возрасте 3-4 года обучающийся постепенно 

выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для обучающегося не только членом, 

но и носителем определённой общественной 

функции. Желание обучающегося выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее  

условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников является действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность 

обучающегося зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте обучающимся доступны 



20 
 

 

 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем 

возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Обучающиеся от 

использования предэталонов-индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам-культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определённой организации 

образовательного процесса- и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого обучающиеся могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. 

Обучающиеся способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения обучающихся обусловлены 

нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают выступанием для оценки 

собственных действий и действий других 

обучающихся. 

Взаимоотношения обучающихся ярко 
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проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные 

отношения. Конфликты между обучающимися 

возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение обучающегося в группе 

сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  
В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает 

складываться, во многом поведение 

обучающегося еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим обучающимся, 

сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом 

обучающиеся в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характеристики  Особенности  развития 

Нравственность Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе 

усвоенных норм и правил, своих этических 

представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может 

выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в 

комнате. Поведение становится более сдержанным. 

Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, 

делится, справедливо распределяет роли, помогает во вза-

имодействии с друзьями. 

Самообслужи- Одевается и раздевается полностью самостоятельно 
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вание всегда или почти всегда. 

Сенсорное 

представление 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов. 

Систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Общение Речь ребёнка состоит из сложных предложений. 

Сообщения детей уже могут содержать информацию о 

прошедших событиях. Дети могут внимательно слушать 

друг друга, эмоционально переживать рассказ. 

Игра У детей шестого года жизни  возрастает избирательность, 

устойчивость взаимодействия. При планировании игры 

основное внимание уделяют согласованию правил. 

Попытка распределения ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои действия, ссылаясь на правила. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Рисунок Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года 
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дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным (нос, уши, шея, руки и ноги – двумя 

линиями, на голове шляпа, на ногах обувь) и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование  Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в  ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  

Развитие 

моторики 

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. 
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Развиваются ловкость, координация движений. Ребенок 

может пройти по скамейке, перешагивая набивные мячи,  

прыгать попеременно на одной и другой ноге, бегать на 

носочках; может отбивать мяч о землю одной рукой 4-5 

раз подряд и вести мяч ногами (как в футболе); может 

прыгать через скакалку, которую крутят два человека; 

может продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком; 

может ездить на велосипеде.  

Режет ножницами по линии, повторяя ее изгибы. Пишет 

печатные буквы, слова из 3 букв, свое имя и числа. 

Восприятие Собирает по образцу картинку, разрезанную на разные по 

размеру и форме части (к 6 годам – 6 частей). Угадывает 

по частям  целое (детали могут быть не особо 

характерные). Изучает алфавит, составляет слоги и 

запоминает написанные несколько слов. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов.  Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

Память В 5 лет происходит заметное изменение памяти. Впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то 

запомнить. Ребенок способен запомнить до 9 названий 



25 
 

 

 

предметов. Стихотворения, соответствующие возрасту, 

запоминает быстро, прочно или медленно, после многих 

повторений, но в целом успешно. 

Внимание Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного  к произвольному вниманию. Хорошо 

сохраняет внимание при обучении в группе, если не устал 

и не рассеян. Находит два идентичных предмета в начале 

года среди 6 однородных предметов, в  

середине – среди 10, а в конце года – среди 15.      

Мышление Дети  считают до 10 и более, вычитают и складывают в 

пределах 10, отгадывают загадки. Продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные  представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий  и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  При группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Воображение  

 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Речевое развитие Возраст 5-6 лет является сенситивным периодом развития 

речи. В этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. В словаре до 4 тысяч слов. Дети не 

испытывают затруднений, излагая свои мысли. 

Продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Могут сочинять сказки, 

понимают вымысел, фантазию, отличают их от 

реальности. Кроме коммуникативной функции речи, 
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развивается планирующая. Ребенок учится 

целенаправленно планировать, логически и 

последовательно  

выстраивать свои действия и рассказывать об этом. 

Общение ребенка 

и взрослого 

Дети этого возраста активно взаимодействуют со 

взрослыми: сотрудничают в практических делах, 

стремятся поделиться своими знаниями и впечатлениями, 

что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении.  

Общение со      

сверстниками 

У детей шестого года жизни  возрастает избирательность, 

устойчивость взаимодействия. Стремятся к постоянному 

общению со сверстниками в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной). Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, по интонации и 

содержанию соответствующей взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи.  При планировании игры основное 

внимание уделяют согласованию правил. Попытка 

распределения ролей. При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия, ссылаясь на правила.  

Зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и 

т.п. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей.  

Гендерная 

идентичность 

             Владеют обобщенными представлениям о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными 
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проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, 

прическа  и т.д.). Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д.  Владеют 

различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола. 

Осознают  нравственную ценность поступков мужчин и 

женщин  по отношению друг к другу.  Определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет 

                                                                                                          

Характеристик

и  

Особенности  развития 

Нравственност

ь 

.У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен 

Самообслужив

а-ние 

Развивается самообслуживание, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья, может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, владеет 

культурой приема пищи.            

Сенсорное Для детей этого возраста особенно характерны известные 
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представление феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  

Общение Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной 

 для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Игра В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Рисунок Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Конструирован

ие  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Физическая 

культура 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

Восприятие Восприятие становится более развитым. Способны назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина, ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Память Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Внимание Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

Мышление Начинает развиваться образное мышление. Дети 
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оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Воображение  

 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Речевое 

развитие 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

Общение 

ребенка и 

взрослого 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 
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она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Общение со      

сверстниками 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

 

Характеристики возраста и задачи развития 

                                     Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

                                              (шестой год жизни) 

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей 
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в играх становятся разнообразными. 

         Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

          Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 
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       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

      Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
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изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

       Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

       Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

       Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
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изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.2 Планируемые результаты освоения  рабочей программы 

 учителя - логопеда 

 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров.  В соответствии с ФГОС ДО,  целевые  ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. 

      Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах  данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования)  в  соответствии с данной  рабочей 

программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 - Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, может 

использовать речь для  построения речевого высказывания в ситуации 

общения;  может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать;   знаком с произведениями 

детской литературы;  обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт. 

- Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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- Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность  в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок активен, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам деятельности, другим 

людям и самому себе. 

 - Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,  способен      

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,  

старается разрешать конфликты. 

 - Ребёнок обладает   чувством собственного достоинства,  верой в себя. 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  прежде всего в игре;  владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации.  

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам и правилам поведения в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Планируемые результаты 

Младший дошкольный возраст 

Ребенок 3-4 лет: 

- проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками 

и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может 

показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали 
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машинки, стула; 

-понимает двух ступенчатую инструкцию; 

- называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, 

ими совершаемые; принимает участие в диалоге; 

- рассказывает простые потешки; 

- общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; 

- правильно произносит простые согласные звуки; 

- не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; 

- не допускает ошибок при употреблении существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

Средний  дошкольный возраст 

Ребенок 4-5 лет: 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Сотрудничает со взрослыми в практических делах, активно стремятся к 

интеллектуальному общению. 

Стремится к постоянному общению со сверстниками в разных видах 

деятельности (игровой, трудовой, продуктивной деятельности) 

Сформированы навыки самообслуживания. Имеет представления о 

правилах и нормах поведения. 
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Развита мелкая и крупная моторика, способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы. 

Сформирован устойчивый интерес к художественной литературе: 

охотно отвечает на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дает 

объяснения поступкам героев, рассказывает по картинке о содержании 

произведения, проявляет творческую инициативу и придумывает   

собственные сюжетные повороты. 

Речь развита в соответствии с возрастом: в большинстве своем четко 

произносят все звуки родного языка, придумывает новые слова и выражения, 

легко запоминают короткие стихотворения, согласовывает слова в 

предложении, классифицирует предметы, может пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той 

или иной игрушки и т.д. 

Включается в ролевые взаимодействия со сверстниками. При 

разрешении конфликтов в игре дети все чаще старается договориться с 

партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Эмоционально откликается на произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

Сформирована познавательная активность. 

 

Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст 

Ребенок 5 - 6 лет: 

- контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; 

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 



41 
 

 

 

объектов, относящихся к одному понятию; 

- показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

- показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; 

- понимает различные формы словоизменения; 

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; 

- понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

-ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; 

- обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

- называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; 

- уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; 

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; 

- имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

- согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

- образовывает существительные с уменьшительно ласкательными 
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суффиксами и названия детенышей животных; 

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; 

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; 

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; 

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

- не нарушает звуко наполняемость и слоговую структуру слов; 

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена. 

        В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В соответствии с направленностью группы, образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, так как 
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овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

 Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», тесно связаны с 

образовательной областью  «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группах комбинированной  

направленности и учитывая принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития в Программе включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Образователь

ная область 

Задачи Вид деятельности 

Речевое 

развитие 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой 

речи. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

-автоматизация 

поставленных 

звуков в 

стихотворных 

текстах, рассказах; 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные 

-настольно печатные 

дидактические 

игры; 

- театрализованные 
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дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

навык слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать своё отношение 

к прочитанному; учить 

выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых. 

Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте. 

Учить соблюдать технику 

безопасности. 

Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, 

с бытовыми приборами 

игры 

- автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

- беседа; 

- автоматизация 

поставленных звуков 

в связной 

речи; 

- поручения. 

- игры с мелкими 

предметами; 

- автоматизация 

звуков в связной 

речи (пересказ или 

составление 

рассказов); 

- беседа. 

Познавательн

ое 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

- составление 

описательных 

рассказов; 
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заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. 

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. 

- автоматизация 

поставленных 

звуков в словах; 

- дидактические 

игры на развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия; 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

- пальчиковая 

гимнастика 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. 

Учить передавать ритмический 

рисунок. 

Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие 

и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические 

игры и упражнения; 

- штриховка. 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и - пальчиковая 
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точность действий. 

Формировать правильную осанку 

при посадке за столом. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

гимнастика 

- речь с движением; 

- физкультминутки; 

- беседа 

 

Календарно- тематический план (приложение) 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка  и  навыков                 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция     

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 - Сенсорное развитие. 

- Развитие психических функций. 

- Формирование целостной картины мира. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- Восприятие художественной литературы. 



48 
 

 

 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения,  пение,  игра на детских музыкальных инструментах). 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- Формирование общепринятых норм поведения. 

- Формирование гендерных и гражданских чувств. 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

       V. Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие    

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

          

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
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местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи  

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно, передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

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

различать слова с начальными ударными гласными. 

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

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 

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

П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

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

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 
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Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
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Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
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падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 
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Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

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

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения  
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Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ, выбираемых педагогом с учетом условий 

реализации программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. А также необходимость 

выбирать формы и средства реализации программы с учетом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в 

группе и эпидемиологической ситуации в регионе. 

         Формы, способы, методы и средства реализации программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

         Формы реализации программы — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, 

возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

        Средства реализации программы – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. Учитель – логопед использует весь комплекс методов реализации. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– развитие словаря; 

– воспитание звуковой культуры; 

– развитие связной реи; 

– формирование грамматического строя речи; 

– воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных 

загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, стихов 

Центр речевого 

развития 

Материал по 

лексическим темам 

Литературный 

материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

Детская 

литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Центр речевого 

творчества 



60 
 

 

 

Загадки 

Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую деят-ти 

Договориться о распределении 

ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование, беседы с 

элементами диалога  

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа.Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице. Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

Детская 

литература 

Портреты 

писателей 

Разнообразные 

театры 

Литературные 

игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и 

ТСО 

Художественная 
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Сказки (волшебные, 

бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия. Викторины. 

Проектная 

деятельность 

Тематические выставки 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах. Драматизация 

литература 

Жанровая 

литература 

Различные виды 

театров 
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушения развития у детей. 

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования  детьми  с  тяжелыми нарушениями речи с 

оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического  развития дошкольников с ОВЗ. 

 Общие принципы коррекции (для всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья): 

-своевременность коррекции отклонений в развитии сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 

- учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей 

развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ 

на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией 

к окружающей действительности); 

- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в 

своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией 

дефектных; 

- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого- 
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педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 

ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических 

особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа 

усвоения и скорости выполнения заданий); 

- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа 

при выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 

дошкольного материала при соблюдении дидактических требований 

соответствия содержания возможностям детей; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости 

от их психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения; 

- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

- обеспечение преемственных связей между ДОУ для детей с ОВЗ и со 

школами; 

- обеспечение непрерывности дошкольного и школьного образования на 

основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ; 

- обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 

самореализации детей с ОВЗ; 

-обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ. 

 Одной из основных особенностей и условий реализации Программы 

с детьми с ОВЗ является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов различного профиля. 



64 
 

 

 

 Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребёнка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы. 

 Взаимодействие участников образовательного процесса 

      Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

 Взаимодействие с воспитателями  логопед осуществляет в разных 

формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей 

работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

         В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 
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логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 Взаимодействие с медицинским персоналом: 

1. Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора 

анамнеза с целью ранней диагностики и отбора детей в группы с 

нарушениями речи. 

2.Подготовка и организация на базе ДОУ городского ПМПК по отбору детей 

в речевые группы. С учетом ситуации в группе и эпидемиологической 

ситуации в регионе ( дистанционный  формат, онлайн). 

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей 

речевой группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, 

отоларинголог, хирург, окулист. 

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания 

помощи в работе логопеда через медикаментозное лечение и 

физиотерапевтические процедуры. 

 Взаимодействие с педагогом-психологом: 

1.Организация на занятиях психогимнастики. 

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 
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логического мышления через различные формы занятий. 

4.Развитие зрительного гнозиса. 

5.Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей 

действительностью. 

6.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать 

предметы. 

Взаимодействие в работе с инструктором по физической культуре: 

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания).  

3.Проведение расслабляющих упражнений (релаксация) для снятия 

мышечного напряжения с элементами психогимнастики. 

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными указаниями педагога: 

А) Коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и 

др. высших функций; 

Б) Формировать умение сосредотачивать свое внимание на действиях - 

словесной инструкции педагога. 

В) Запоминать последовательность двух и более заданий, а также 

запоминать словесную инструкцию педагога с постепенным усложнением 

(имитация движения животных, птиц и т.п.). 

             Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

Задачи логоритмического воздействия: 

- Подготовительный этап – 

Развивать музыкальный, звуковысотный, тембровый, динамический 

слух; чувства ритма; слуховое внимание; пространственную 

организацию движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой 

моторики для формирования артикуляционного уклада звуков. 

- Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 
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постановка, автоматизация, дифференциация звуков. 

1.Автоматизировать звуки в распевках. 

2.Продолжать развивать неречевые функции. 

3.Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; 

точность выполнения движений). 

4.Развивать звуковысотный и динамический слух; фонематическое 

восприятие. 

5.Воспитывать умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом. 

- Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 

1.Закрепить двигательные умения через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; 

певческий диапазон голоса. 

3.Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех 

ситуациях общения. 

                               Условия обучения и воспитания детей  

                                      с тяжёлыми нарушениями речи 

 раннее выявление детей с речевой патологией и организация 

логопедической помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося 

психо-речевого развития; 

 систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с 

выявленными нарушениями в раннем или дошкольном возрасте; 

 получение обязательной систематической логопедической помощи; 

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителей и врачей 

разных специальностей; 

 доступность необходимых медицинских услуг, способствующих 
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преодолению и сглаживанию первичного дефекта; 

 возможность модификации и адаптации программы; 

 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и 

методов логопедической коррекции при различных по формах речевой 

патологии; 

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве; 

 объективная оценка результатов освоения адаптированный 

образовательной программы; 

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 наличие адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушением речи, которая будет определять содержание и 

организацию образовательного процесса на каждом уровне образования; 

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению 

ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и 

коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.); 

 необходимость концентрического подхода к изучению материала, для 

неоднократном повторении изученного материала; 

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую 

составляющие. Организация воспитательной работы с использованием 

ресурсов системы дополнительного образования; 

 воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально- 

дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и 

навыков.  
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2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта 

взаимодействия с социумом значительно затрудняет адаптацию ребёнка к 

начальной школе и делает проблемным его дальнейшее общение со 

сверстниками, взрослым окружением и подтверждает  потребность в 

использовании  культурных практик.  

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы 

являются «культурные практики», а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья более адекватны в педагогической деятельности  

«социальные практики». 

Социальные практики трактуются как  –  ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах со взрослыми и  сверстниками. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта, сопереживания.  Ключевым средством «социальной 

практики» выступает «социальная проба».   

Это  средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия.  Социальная проба является 

универсальной формой организации социальной практики.  

 

Формы организации социальной 

практики 

Роль детей 

Посещение детской библиотеки дети выступают в роли читателя 

Посещение другого детского сада в дети производят обмен удачными 
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рамках работы агитбригады проектами и  театральными 

представлениями 

Посещение учреждений 

дополнительного образования 

дети выступают в качестве участника 

мероприятий 

Мастер-классы дети общаются с другими детьми, 

увлечёнными одной темой и др. 

Социально-значимые акции, флеш-

мобы 

дети участвуют на позиции равных 

 

В результате социальных практик воспитанники  с ОВЗ получат 

представления о своем социальном окружении, способах взаимодействия с 

социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут  качественно 

новый опыт социального взаимодействия. 

                          Организация комплексного обследования детей 

Логопед проводит изучение ребёнка посредством специальных методов 

обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, 

структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций 

и процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые 

коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное 

предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям 

детей с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 

         В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное 

обследование детей с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с 

медицинскими диагнозами разрабатывать индивидуальные маршруты 

развития каждого ребёнка, определять образовательную нагрузку, режим 

пребывания воспитанников. Коррекционная помощь должна осуществляться 

наряду с лечением. На протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ 
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требуется внимание и участие медицинских специалистов, так как многие 

виды нарушений связаны с органическими поражениями центральной 

нервной системы. Коррекционное воздействие на детей оказывается более 

эффективным в сочетании со специальным медикаментозным лечением, 

стимулирующим созревание центральной нервной системы. 

         Для изучения состояние и анализа динамики нарушений, структуры 

дефекта воспитанника проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (сентябрь, декабрь, май). 

          Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

разработаны «Карта развития ребенка дошкольного  возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для 

проведения обследования. 

                                 Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную 

симптоматику вотношении общего и речевого развития ребенка, но и 

                                 Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

            Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 
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соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией(использованием в речевой 

деятельности).  

         Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. В декабре проводится промежуточная диагностика устной речи 

ребенка. В конце учебного года всеми специалистами группы 

компенсирующей направленности проводится итоговая индивидуальная 

педагогическая диагностика входе образовательной деятельности. 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного 

года в группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, 

что следует определить динамику развития каждого ребенка. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ 

        Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. 

Они направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 

ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки 

достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени 

выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых 

характеристик группы компенсирующей направленности; требований 

СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ. Групповые 

и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как 
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образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение 

образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной 

коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем группы, 

так и специалистом учителем-логопедом. 

        Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

проводятся логопедом. Количество, продолжительность и формы 

организации таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, 

степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других 

значимых характеристик группы компенсирующей направленности; 

требований СанПиН; рекомендаций адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций 

специальных образовательных программ. 

         Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

           Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

          Основой Программы является создание оптимальных условий для 
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коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в младшей и старшей 

группах компенсирующей направленности для детей с первым, вторым, 

третьим уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

           Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально 

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

            Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной 

группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 

специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, 

и во второй половинах дня. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 



76 
 

 

 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

3-4года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
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- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе “дом”, укрытие для 

сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  
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• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

5-6 лет  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
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• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 При выборе форм работы с родителями педагог учитывает следующее: 

 Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы:  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей;  

 - знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи;  

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей;  

- взаимная помощь, уважение и доверие;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения.  

 Основная цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

         В дошкольном учреждении создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 
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родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары,мастер-классы. 

           В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальныхтетрадях. 

         Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и вобщем развитии. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

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

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания пособий подобраны в 

соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы.  
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2.7.  Иные характеристики содержания адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

 Индивидуальный образовательный маршрут разработан для ребенка, с 

проблемами в развитии в связи с болезнью, состоящий из видов, причин 

трудностей (педагогическая симптоматика) ребенка, вследствие чего 

организованы и описаны для ребёнка условия обучения с целью развития его 

потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. 

 Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута 

включает: 

 - Введение, где объясняется причина составления индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, общие сведения о ребенке на момент 

разработки ИОМ, цель, задачи, количество занятий ИОМ, форма проведения 

ИОМ. 

 - Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития ребенка 

является основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в процессе 

реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это 

контроль с периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с 

обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не просто 

регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и дает 

материалы для сравнения, анализа и коррекции нарушений и отклонений в 

развитии. Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ 

информации о состоянии общего развития для 

осуществления оценки, планирования коррекционно – развивающего 

процесса (разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата. 

 - Оздоровительный маршрут ребенка включает индивидуальный 

двигательный режим, закаливающие процедуры, физическую нагрузку и 

лечебно- 

профилактические мероприятия для ребенка. 
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 - Сетка занятости ребенка, где указывается последовательность 

введения ребенка в общую со всеми детьми деятельность; 

 - Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, 

содержание, результат занятия и что необходимо доработать. 

 - Ведется динамический лист наблюдения, где вносятся все изменения. 

Цель 

такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного процесса, 

выбор 

оптимальных форм его организации. Имея представление о желаемом 

результате 

в виде конкретных критериев эффективности, в зависимости от результатов 

промежуточного обследования можно своевременно вносить изменения в 

ИОМ, для более качественного осуществления образовательного процесса и 

действенности его для ребенка, имеющего ограниченные возможности 

здоровья. 

 - Способы оценки успехов воспитанника - рекомендовано проводить 

оценку 

успехов освоения маршрута каждые три месяца или по окончании какого-

либо образовательного блока или этапа. 

 - Рекомендации по работе с родителями. 

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в 

личностном развитии ребенка. Несомненно, такая работа потребует от 

педагога профессиональной компетентности и заинтересованности в 

процессе и результате 

своего труда. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы. 

Данные направления  отражают ее основное содержание: 
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1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей с  тяжелыми нарушениями речи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы,  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с тяжелыми речевыми нарушениями; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

речевыми нарушениями; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 
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детей); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе 

с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и 

медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического 

отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 
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Основными направлениями работы службы сопровождения в 

течение всего периода обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных 

методик и пособий 

2. Аналитическая работа  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний 

с представителями администрации, педагогами и родителями) (Согласно 

Годовому плану работы ДОУ). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и 

родителями. 

5. Профилактическая работа  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые 

и групповые формы работы с детьми). 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с ОВЗ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности осуществляется в соответствии с «Адаптированной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 



88 
 

 

 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий 

детьми. План логопедической коррекционной работы составляется учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики  (январь).  

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные 

особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически 

и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях.  

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется:  Адаптированная  образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

Нищевой Н.В. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

            Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий 

уровень эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач речевого, физического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Логопедический кабинет 

Коррекционно-развивающая  

деятельность с детьми с 

нарушением речи 

Диагностическая работа 

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с 

детьми 

Консультативная работа с 

педагогами, родителями 

(законными представителями) 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Столы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, стулья, 

рабочие столы, стулья учителей-

логопедов, шкафы для одежды, шкафы и 

полки для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы, 

настенное зеркало для индивидуальной 

работы над звукопроизношением с 

навесными лампами, навесная магнитная 

доска зеленого цвета, индивидуальные 

зеркала 9Х12 см по количеству детей, 

логопедические зонды, шпатели, 

песочные часы. 

(Более подробно – паспорт 

логопедического      кабинета). 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Центр методического сопровождения 

(учебно-методическая литература) 

Перечень учебно-методической литературы 

 

Программы и методические пособия 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС  

или МО РФ 

Год 

издания 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедически 

занятий в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада для 

детей с ОНР. 

(Сентябрь - январь) 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

 2008 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедически 

занятий в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада для 

детей с ОНР. 

(Февраль  - май) 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

 2008 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедически 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ОНР. 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

 2007 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедически 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 2014 



91 
 

 

 

занятий в средней 

группе детского 

сада для детей с 

ОНР. 

 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедически 

занятий в младшей 

группе детского 

сада. 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

Разработано в 

соответствии 

с ФГОС 

2019 

Программа 

коррекционно – 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)  

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

 2007 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

Разработано в 

соответствии 

с ФГОС 

2018 

Парциальная 

программа по 

обучению грамоте 

детей дошкольного 

возраста. 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

Разработано в 

соответствии 

с ФГОС 

2019 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи. 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

 2007 
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Картотека 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

дошкольников с 

ОНР. 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

 2007 

Картотека заданий 

для автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференциации 

звуков разных 

групп. 

Н.В. Нищева Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

 2010 

Методика 

психолого – 

логопедического 

обследования детей 

с нарушением речи. 

Вопросы 

дифференциальной 

диагностики. 

Г.А. Волкова Санкт – 

Петербург 

Детство – Пресс 

 

 2008 

Устранение 

открытой 

ринолалии у детей. 

Г.Н. 

Соломатина 

В.М. 

Водолацкий 

Санкт – 

Петербург ООО 

«ТЦ Сфера» 

 2005 

Открытая 

ринолалия  

А.Г. 

Ипполитова 

Москва 

«Просвещение» 

 1983 

Тестовая 

диагностика 

обследования речи, 

общей и мелкой 

моторики у детей  

3 – 6 лет с речевыми 

нарушениями. 

Т.В. 

Кабанова 

О.В. 

Домнина 

ООО 

«Издательство 

ГНОМ и Д» 

 2008 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи 

Т.Б. 

Филичева 

Г.В. Чиркина 

Т.В. 

Туманова 

С.А. 

Миронова 

А.В. 

Лагутина 

Москва 

«Просвещение» 

 2008 
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Двигательный 

игротренинг для 

дошкольников. 

А.А. 

Потапчук 

Т.С. 

Овчинникова 

Санкт – 

Петербург ООО 

«ТЦ Сфера» 

 2009 

Тренируем 

пальчики – 

развиваем речь! 

О.И. 

Крупенчук 

Санкт – 

Петербург 

Издательский 

дом «Литера» 

 2011 

Автоматизация 

звуков у детей 

В.В.  

Коноваленко 

С.В.  

Коноваленко 

Москва  

ООО 

«Издательство  

ГНОМ и Д» 

 2006 

Более подробно- в паспорте логопедического кабинета 
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3.3. Режим дня  

Режим дня для групп компенсирующей, комбинированной 

направленности 

Для групп компенсирующей направленности для работы с детьми, 

имеющими проблемы в развитии, условием режима дня является работа 

с детьми учителя-логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка и специализированные фронтальные 

занятия. Количество занятий определяется возрастом детей:  для детей 

старшего дошкольного возраста - 3 занятия компенсирующей 

направленности. Вид специализированных фронтальных занятий 

соответствует образовательной области. Распорядок дня включает 

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в 

соответствие с режимом работы учреждения. 

Режим дня второй младшей группе (3-4 года) 

Холодный период года 

Режимные 

моменты 

Возрастная группа. Время 

 младшая 

Прием  

обучающихся,  

Самост-ная  деят-ть 

(игра, беседы) 

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка  к  

завтраку. Завтрак 
8.10 – 8.30 

Самостоятельная 

деятельность, игра. 

Подготовка к ОД 

8.30 – 9.00 
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Образовательная 

деятельность. 

9.00 – 9.15 

Самостоятельная 

деятельность, игра 
9.15 – 9.25 

Образовательная 

деятельность 
9.25 – 9.40 

Самостоятельная  

деятельность   

9.45– 10.05 

Подготовка к 

завтраку. 2 завтрак 
10.05 – 10.15 

Подготовка   к  

прогулке. Прогулка 
10.15 –11.45 

Возвращение с 

прогулки 
11.45 

Подготовка  к обеду. 

Обед 
11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну. 

Дневной  сон 
12.30 – 15.00 

Пробуждение, 

гимнастика  после    

сна, закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15.00–15.10 

 

Полдник. 15.10 – 15.20 

Самостоятельная 

деятельность 
15.20 – 15.40 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
15.40 – 15.50 
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Самостоятельная 

деятельность, игра, 

индивидуальная 

работа 

15. 50– 16.50 

Подготовка  к  

ужину.  Ужин 
16.35 – 16.55 

Прогулка. 

Возращение с 

прогулки 

 

17.00 - 18.35 

Самостоятельная  

деятельность, игра, 

уход детей домой 

18.35-19.00 

 

Режим дня (теплый    период) 

Режимные 

моменты 

Возрастная группа. Время 

 

младшая 

Прием  детей на 

свежем воздухе  

7.00 – 8.00 

Утренняя  

гимнастика  на 

свежем воздухе 

8.00 – 8.10 

Подготовка  к  

завтраку. 
8.10 – 8.20 

Завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельна 8.45 – 8.50 
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я деятельность. 

Подготовка к 

прогулке 
8.50 – 9.00 

Прогулка, труд в 

природе, игры, 

индивидуальная 

работа 

9.00 –11.30 

Возвращение  с   

прогулки, 

водные 

процедуры. 

Самостоятельна

я деятельность 

11.30 – 11.40 

Чтение 

художественной 

литературы 

11.40 –11.50 

Подготовка к 

обеду  
11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко 

сну 

 

12.30 – 12.40 

 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.00 – 15.15 

Полдник 15. 15– 15.35 

Подготовка  к  15.35 – 16.50 
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прогулке. 

Прогулка, игры 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину 

16.50 – 17.00 

Ужин 17.15 – 17.40 

Прогулка, уход 

детей домой 

17.40 – 19.00 

 

Режим дня в средней группе (4-5 лет) 

 

Холодный период года 

Режимные 

моменты 

Возрастная группа. Время 

 средняя 

Прием  

обучающихся,  

Самост-ная  деят-ть 

(игра, беседы) 

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка  к  

завтраку. Завтрак 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная 

деятельность, игра. 

Подготовка к ОД 

8.40 – 9.00 

Образовательная 

деятельность. 

9.00 – 9.20 

Самостоятельная 9.20 – 9.25 
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деятельность, игра 

Образовательная 

деятельность 
9.25 – 9.45 

Самостоятельная  

деятельность   

9.45– 10.10 

Подготовка к 

завтраку. 2 завтрак 
10.10 – 10.20 

Подготовка   к  

прогулке. Прогулка 
10.20 –12.00 

Возвращение с 

прогулки 
12.00-12:10 

Подготовка  к обеду. 

Обед 
12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. 

Дневной  сон 
12.30 – 15.00 

Пробуждение, 

гимнастика  после    

сна, закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15.00–15.10 

 

Полдник. 15.10 – 15.20 

Самостоятельная 

деятельность 
16.00 – 16.10 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
15.20 – 16.00 

Самостоятельная 

деятельность, игра, 

индивидуальная 

16. 00– 16.10 
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работа 

Подготовка  к  

ужину.  Ужин 
16.40 – 16.45 

Прогулка. 

Возращение с 

прогулки 

 

16.55 - 18.50 

Самостоятельная  

деятельность, игра, 

уход детей домой 

18.50-19.00 

 

Режим дня (теплый    период) 

Режимные 

моменты 

Возрастная группа. Время 

 

средняя 

Прием  детей на 

свежем воздухе  

7.00 – 8.10 

Утренняя  

гимнастика  на 

свежем воздухе 

8.10 – 8.20 

Подготовка  к  

завтраку. 
8.20 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельна

я деятельность. 

8.45 – 9.00 

Подготовка к 

прогулке 
8.50 – 9.00 
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Прогулка, труд в 

природе, игры, 

индивидуальная 

работа 

9.00 –11.50 

Возвращение  с   

прогулки, 

водные 

процедуры. 

Самостоятельна

я деятельность 

11.50 – 12.00 

Чтение 

художественной 

литературы 

12.00 –12.15 

Подготовка к 

обеду  
12.15 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.55 

Подготовка ко 

сну 

 

12.55 – 13.00 

 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.00 – 15.15 

Полдник 15. 15– 15.35 

Подготовка  к  

прогулке. 

Прогулка, игры 

15.35 – 16.50 

Возвращение с 16.50 – 17.00 
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прогулки, 

подготовка к 

ужину 

Ужин 17.15 – 17.40 

Прогулка, уход 

детей домой 

17.40 – 19.00 

 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

старшая 

Прием  детей.   

Игровая   деятельность.  

Индивидуальная  работа  с 

детьми.   

Подготовка  к утренней  

гимнастике 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. 

Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. 

Завтрак  

8.30 – 8.50 

Игровая  деятельность.  

Подготовка  к   образовательной  

деятельности  

8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.00 – 10.35 
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2 завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка   к прогулке.  

Прогулка  (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми; 

Самостоятельная  деятельность  

детей). 

10.35– 12.00 

 

Возвращение  с   прогулки.  

Раздевание.  
12.00– 12.10 

Подготовка   к  обеду. 

Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность. Обед.  

12.10– 12.40 

Подготовка  ко  сну . Дневной  

сон 
12.40– 15.00 

Постепенный  подъём  детей 

Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. 

Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, 

причесывание) Совместная  

деятельность 

15.00–15.15 

 

Полдник. 15.15– 15.30 

Коррекционная работа 15.35- 16.00 

Образовательная деятельность 

(ОД).  
16.00 – 16.25 
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Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная 

работа 

16.25-17.00 

Подготовка к ужину. 

Гигиенические процедуры. Ужин  
17. 00–17.30 

Прогулка. Игровая деятельность. 17.30– 19.00 

Режим дня (теплый    период) 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

старшая 

Прием  детей.   

Игровая   деятельность.  

Индивидуальная  работа  с 

детьми.   

Подготовка  к утренней  

гимнастике  

 

7.00 – 8.10 

Утренняя  гимнастика   8.10 – 8.15 

Подготовка  к  завтраку. 

Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность  

8.15 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.50 

Игровая  деятельность. Прогулка 8.50 – 10.00 

2 завтрак  10.00– 10.10 

Подготовка   к прогулке.  

Прогулка  (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми; Самостоятельная  

 

 

10.10– 12.10 
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деятельность  детей). 

Возвращение  с   прогулки.  

Раздевание.  
12.10– 12.20 

Подготовка   к  обеду. 

Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

12.20– 12.30 

Обед   12.30– 13.05 

Подготовка  ко  сну 13.05– 13.15 

Дневной  сон 13.15– 15.00 

Постепенный  подъём  детей 

Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. 

Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, 

причесывание) Совместная  

деятельность 

 

15.00–15.20 

 

Полдник. 15.20– 15.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (или игровая, 

самостоятельная деятельность 

при отмене прогулки) 

15.30– 17.50 

Возвращение  с   прогулки.  

Раздевание. 

17. 50–18.00 

Подготовка  к  ужину.  

Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

18.00– 18.10 

Ужин 18.10– 18.25 
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Самостоятельная  деятельность  

детей. Игровая деятельность. 

Прогулка. Беседы  с родителями 

18.25- 19.00 

 

Объем образовательной нагрузки на обучающихся, в том числе НОД 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента обучающихся, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность проводится  с 

обучающимися 5-7 лет фронтально. Индивидуальные занятия проводятся 

ежедневно со всеми обучающимися. С обучающимися 3 – 4 лет проводятся 

индивидуальные логопедические занятия три раза в неделю. 

Занятия/группа Старшая  

Количество занятий 2 

Продолжительность Не более 25 минут 

Коррекционную деятельность по обучению грамоте, формированию 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и по развитию 

речи осуществляет учитель-логопед. Логопедическая помощь (логочас) и 

логоритмика. Данная деятельность направлена на снижение уровня речевых 

нарушений у обучающихся дошкольного возраста. Реализацию программы 

осуществляют специалисты ДОУ, воспитатели. Индивидуальная работа 

педагога - психолога «Психологические игры», проходят в старшей, 



107 
 

 

 

подготовительной группе- 1 раз в неделю, с продолжительностью, 

соответствующей норме  возрастной группы. 
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3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Учитывая, что игра – это ведущая деятельность дошкольников, 

наиболее продуктивным является проведение в учреждении логопедических 

досугов как итоговых занятий после изучения определенных тем. 

Логопедический досуг проводится совместно с воспитателями, 

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, с родителями. 

Участие детей с речевой патологией в логопедических досугах помогает 

им раскрепоститься, приобрести опыт публичных выступлений, обогащает 

новыми эмоциями, учит выполнять правила совместных игр или действий, в 

игровой форме закрепить полученные навыки звукопроизношения. 

Эффективными являются различные варианты организации занятий с 

использованием логопедических игр, литературных или придуманных 

персонажей, сказочных сюжетов, воображаемых путешествий, поездок, 

приключений, настольно-печатных игр, использование рисунков и других 

работ детей, игр-драматизаций и т.д. 

Каждое развлечение может проводиться по одной из лексических тем 

или являться итоговым занятием после изучения определенных тем. 

Досуг длится от 25 до 40 минут. 

Во время логопедического досуга используются упражнения на: 

 развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

 развитие ВПФ; 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие координации движений; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 развитие речевых и мимических движений; 

 игры (статические, малоподвижные, подвижные) и т.д. 
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Учитывая речевые особенности детей с ТНР речевая нагрузка 

предлагается в соответствии с возможностями каждого ребенка и этапом 

обучения. 

Виды логопедической досуговой деятельности 

В течение года учителем-логопедом, педагогами и родителями 

организуются тематические досуги, конкурсы, посвященные разным темам 

(Осенины, Масленица, День Победы, «Моя любимая книга», «Веселая 

чистоговорка» свое вставить).  

          Вместе с родителями дошкольникам предлагается составить мини-

рассказ о любимой книге, поделиться впечатлениями о прочитанном, 

придумать веселые чистоговорки, иллюстрировать их рисунками. В группах 

организуются выставки детских книг, тематические мини-музеи. 

        Физкультурно-речевые досуги и досуги, посвященные Дню здоровья, 

позволяют дошкольникам совершенствовать навыки не только моторного 

развития, но и произношения. Они разучивают стихи и загадки ко Дню 

защитника Отечества и Дню космонавтики, участвуют в эстафетах, 

произносят несложные заклички. 

       Весело и зрелищно проходят музыкально-речевые досуги. Учитель- 

логопед вместе с воспитателями, музыкальным руководителем и родителями 

готовит дошкольников для участия в сценках и драматизациях. В своей 

работе педагоги используют элементы речедвигательной ритмики и 

биоэнергопластики. Эти приемы позволяют работать не только над 

произношением, но и темпо-ритмической стороной речи, интонацией, 

развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

В конце учебного года дети 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, «Lego» 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина) 
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Дидактический  материал демонстрационный и 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт»,  

познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художеств

енные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки. 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

потешки, заклички и пр.) 

Средства 

нагляднос 

ти  

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы; 

Тематические папки: 

«Животные и птицы жарких стран» 

«Обувь» 

«Дидактические игры» 

«Животные и птицы холодных стран» 

«Грибы» 

«Деревья. Кустарники» 

«Календарь» 

«Ягоды» 

«Зимующие птицы» 

«Дикие животные наших лесов» 

«Развитие грамматического строя речи» 

«Перелётные птицы» 

«Обучение рассказыванию» 

«Праздники» 

«Профессии» 

«Фрукты» 

«Овощи» 
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«Насекомые. Пауки» 

«Космос» 

«Бытовая техника» 

«Школа, школьные принадлежности» 

«Человек, его  строение» 

«Посуда» 

«Откуда хлеб пришёл» 

«Времена года» 

«Домашние животные» 

«Домашние птицы» 

«Игрушки» 

«Дом, мебель» 

«Инструменты» 

«Спортивный инвентарь» 

«Одежда» 

«Наш город, на край» 

«Морской мир» 

«Цветы» 

«Головные уборы» 

«Глаголы» 

«Транспорт» 
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 Приложение1,2  

Карта развития ребенка  

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

Фамилия, имя, отчество ребёнка _____________________________________ 

 

Дата рождения _____________________ 

 

Дата поступления в логопедическую группу ______№ заключения _________ 

 

Заключение ПМПК _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

1.  Общее развитие ребёнка 

 

Счёт прямой ____________   обратный  ___________  цвета _____________ 

 

Ориентировка в пространстве ________  временные представления ________ 

 

2. Фонематическое восприятие ______________________________________ 

 

3. Фонематический анализ и синтез ___________________________________ 

 

4. Общая моторика _________________________________________________ 

 

5. Мелкая моторика _________________________________________________ 

 

6. Артикуляционная моторика ________________________________________ 

 

7. Звукопроизношение ______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

8. Слоговая структура слова __________________________________________ 

 

9. Словарь: пассивный  _____________________________________________ 

 

  активный ______________________________________________ 

 

10. Словообразование: относительные прилагательные ___________________ 
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    качественные прилагательные ____________________ 

 

    мн. число существительных ______________________ 

 

    умен. ласкат. существительные ___________________ 

 

11. Грамматический строй речи _______________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

12. Связная речь: 

 

Фразовая речь ______________________________________________________ 

 

Пересказ  __________________________________________________________ 

  

Составление рассказа по картинке: ____________________________________ 

 

по серии картинок __________________________________________________ 

 

пересказ сказки _____________________стихотворение _________________ 

 

13. Чтение, письмо _________________________________________________ 

 

14. Словесно – логическое мышление __________________________________ 

 

15. Динамика развития _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №157 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании ППк                                                      Заведующая МАДОУ №157 

Протокол № _________                                   __________/Г.В. Михайлова/ 

от «__» _____ 20__г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Ф.И.О. ребёнка 

1 год 

Срок обучения 

 

Воспитатели: ____________ 

____________ 

Учитель- логопед:___________ 

Педагог- психолог: ___________ 

Музыкальный руководитель: ___________ 

Инструктор по ФК : ____________ 

ПДО по ИЗО : ____________ 

 

 

 

 

Кемерово,2020 
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                          Индивидуальный образовательный маршрут 
ФИО ребенка: 

Дата рождения: 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование: 

__________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование: 

__________________________________________________________________ 

Детский сад посещает с ………….г. Семья ………………………полная, 

воспитанием занимаются оба родителя. 

Заключение ПМПК № … от ……….. 

Психиатр (или невролог)…………….. 
Дата начала ИОМ: 

Причина постановки на учет: стойкое неусвоение АООП. 

Возраст на начало коррекционно-развивающей работы: ________ 

Цель (ИОМ): открытие новых перспектив в усвоении АООП ДО, 

обогащение ребенка как личности; помощь в адаптации к коллективу детей, 

развитие в ребенке удивлений от своих возможностей; поощрение и 

стимулирование индивидуальных возможностей ребенка; вовлечение 

родителей в творческий процесс. 

Задачи: выявить особы образовательные потребности ребенка; 

осуществлять индивидуальную педагогическую помощь ребенку; 

способствовать усвоению ребенком образовательной программы 

дошкольного образования; обеспечить позитивные сдвиги в развитии 

ребенка, его целенаправленное продвижение относительно собственных 

возможностей, стимулирование индивидуальных возможностей; оказать 

методическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Количество занятий в неделю: согласно сетки занятости 

Форма проведения: 

Ожидаемый результат: 

Практическое использование полученных знаний и опыта в 

повседневной жизни. Развитие уверенности и связанной речи. Умение вести 

диалог. 

Формирование умения выполнять посильную работу, стараться 

доводить дело до конца. 

Научить понимать эмоциональные состояния свои и окружающих 

людей. Дать представление о способах выражения собственных эмоций 

(мимика, жесты, поза, слова). 

Способность управлять своими чувствами и эмоциями. 

Форма работы с родителями: консультации, практикум, собеседование 

Родитель _________________________                   _______________ 

                           Ф.И.О.                                                        роспись 
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Диагностика развития ребенка (один раз в три месяца) 

Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации 

о состоянии общего развития для осуществления оценки, планирования 

коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата. 

 

Освоение материала по разделам АООП 

                                                    (начало года) 

Образовательная область Выявленные затруднения 

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественное развитие  

Социально-коммуникативное  

Физическое развитие  

 

Характеристика речи ребенка старшего дошкольного возраста 

(начало года) 

Показатели развития речи Выявленные затруднения 

Словарь  

Грамматика  

Связная речь   

Мелкая моторика   

Фонематический слух   

Слоговая структура   

Чтение  

 

 

 



118 
 

 

 

Характеристика речи ребенка младшего дошкольного возраста 

(начало года) 

Показатели развития речи Выявленные затруднения 

Просодика  

Понимание речи  

Словарь  

Звуконаполняемость  

Мелкая моторика  

Общая моторика  

 

Особенности развития познавательных процессов 

(начало года) 

Познавательные процессы Выявленные затруднения 

Память  

Внимание  

Восприятие  

Мышление  

Рекомендации для родителей 

(начало года) 

Педагог Форма работы, тема 

Воспитатель  

Учитель- логопед  

Педагог- психолог  

Музыкальный  

руководитель/хореограф 

 

Инструктор по ФК  

ПДО по ИЗО 
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Сетка занятости ребенка 

( Отмечаются дни недели каждым специалистом для индивидуальных занятий) 

Специалист понедельник     

Воспитатель      

Учитель- логопед      

Педагог- психолог      

Музыкальный 

руководитель\хореограф 

     

Инструктор по ФК      

ПДО по ИЗО      

 

Реализация индивидуального маршрута 

Период:__________ 

(Составители: воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФК, ПДО по ИЗО) 

№п/п Дата Направление развития Содержание 

занятия(краткое) 

 

Результат 

занятия 

   Цель (на что 

направлено): 

(что удалось, 

а что 

необходимо 

доработать) 
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Динамический лист наблюдения  

ФИО ребенка:_________________       Дата рождения:________________ 

Учебный год 

(период) 

Сентябрь Декабрь Май 

Дата    

Направления развития ребенка( образовательные области) 

Физическое 

развитие 

   

Познавательное 

развитие 

   

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

   

Речевое развитие    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

   

Развитие познавательных процессов 

Память    

Внимание    

Восприятие    

Мышление    

Общая оценка 

развития 

   

 

Условные обозначения: 

Способы оценки успехов воспитанника: (Рекомендовано проводить 

оценку успехов освоения маршрута каждые три месяца или по окончании 

какого-либо образовательного блока или этапа) _________________ 

 

Анализ работы 
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