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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1  Пояснительная записка  

 

1.1.1. Общие положения  

 

    Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее - Рабочая 

программа),  разработана на основе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, реализуемая в муниципальном бюджетного  общеобразовательном 

учреждения «Лицей № 20» дошкольного отделения, утверждена 

Педагогическим Советом МБОУ. Рабочая программа разработана на период 

2023 -2024 учебного года.  При разработке программы учитывался 

контингент детей – ребенок  с задержкой психического развития. 

 

1.1.2. Цель и задачи Рабочей программы  
 

Цель реализации рабочей программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающегося дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи рабочей программы:  

 реализация содержания АОП ДО;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми;  
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 объединение 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;  

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. (ФАОП ОО п.10.3.)  

 

1.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию рабочей 

программы,  для обучающегося с ЗПР:  

 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.  
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2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 5 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.  

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.  

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования 

ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в 

условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 
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подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР.  

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картиннографических планов, 

технологических карт).  

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке  Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы.  

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей дошкольника.  

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей).  
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1.1.5. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики  

 

    Для определения целей и задач рабочей программы значимо понимание 

клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с задержкой психического развития. 

    Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ- 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  

     У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

    Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления.  

     Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная 

депривация.  

    Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем:  
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  
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• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  

 

     Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития(по 

Р.Е. Левиной)  

 

     Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны.   

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

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

      В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.  

     Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед 8 обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

     Исходя из внешнего сходства, дети с ТЯЖЕЛОЕ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

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

    Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать).  

    Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТЯЖЕЛОЕ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 
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можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой).  

      Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  

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

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

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

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня).  

   Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.  

    Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с тяжелым 

нарушением речи ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики 

— ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

     Звуковой анализ слова детям с тяжелым нарушением речи недоступен. 

Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

 

    Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)  

 

     Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате  коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

     Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не).  



10 

 

    В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.   

        Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде.  

      Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

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

     В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил).  

      Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

      Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

     Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка).  

     Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

     Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  

       Способами словообразования дети не владеют.  

       У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

      Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже 10 время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

     Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 
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Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо.  

      Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений.  

      Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая).  

     Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано.  

        При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида.  

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

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клеки вефь.  

        Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).  

 

     Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)  

 

       На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова,  

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
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также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.  

      Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

       Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).  

     Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить).  

      Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку.   

      Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

       Наречия используются редко.  

      Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

       Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов.  

       У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 12 существительных и 
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местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

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

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

      Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

      Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения.  

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.).  

       У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

     Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют.  

     Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов.  

      Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм.  

       Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения.  
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы для детей с ЗПР.  

 

          В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного  возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

         Целевые ориентиры реализации рабочей программы для 

обучающихся с ЗПР. 

      Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, 

реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуальнотипологические особенности 

обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, 

рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

 

     Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы 

детьми с ЗПР к 7-8 годам.  

      Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-

грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, 

которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-

слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми 
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операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

        Необходимыми условиями реализации рабочей программы являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в условиях семьи.  

      Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения 

в общеобразовательной организации. 

     Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

    На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в 

соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком 

возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, 

что становится основой для дифференциации условий дальнейшего 

образования и содержания коррекционноразвивающей работы, выработки 

рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При 

разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического 

развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее 

значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим 

феноменологию задержанного психического развития и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 

образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития 

выпускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

анализировать и дифференцировать параметры познавательной 

деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, 

коммуникации и обучаемости.  

 

      Развивающее оценивание качества дошкольного образования.  

 

     Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  
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       Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2 , а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

(ФАОП 10.5)  

       Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.  

 

       Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

      Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

     Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики.  

    В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в 

дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и 
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коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий в 

разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

 5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны.  

 

     Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества: диагностика развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; внутренняя оценка, 

самооценка МБОУ; внешняя оценка МБОУ в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

       На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: повышения качества реализации 

программы дошкольного образования; реализации требований Стандарта к 

структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; обеспечения объективной экспертизы 

деятельности детского сада в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; задания 

ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; создания оснований 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ.  

      Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

детского сада, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и 

педагогический коллектив МБОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: должна быть 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МБОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки 

индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБОУ; 
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исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; способствует открытости по отношению к 

ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и 

государства;  включает как оценку педагогическими работниками 

Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; использует единые инструменты, 

оценивающие условия реализации программы в детском саду, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

     Cистема оценки качества дошкольного образования в ДОУ отражается в 

локальных нормативных актах ДОУ.  

    

     1.3.1. Содержание дифференцированной диагностики учителя- 

логопеда детей с ЗПР. 

 

    Перечень оценочных материалов.  

 

    Логопедическая диагностика проводится в сентябре и апреле. По 

результатам диагностики заполняются речевые карты на каждого ребёнка, в 

которые заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развития. Итоги 

диагностики обсуждаются всеми специалистами на медико-педагогических 

совещаниях.  

      Система логопедической диагностики осуществляется на основании 

речевой карты Крупенчук О.И. Обследование ребенка дошкольного возраста. 

СПб, 2016г. 

 

Параметры и критерии обследования 

 
Раздел обследования 

 

Баллы Критерии оценки 

1.Звукопроизношение 0 Звукопроизношение не нарушено. 

 

1 Нарушено произношение одной группы 

звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп 

звуков. 

3 Нарушено произношение трех групп 

звуков. 

4 Нарушено произношение четырех и 

более групп звуков; дефекты звонкости, 

мягкости; нетрадиционные замены. 

2. Слоговая структура 0 Слоговую структуру слов 

воспроизводит без ошибок. 

1 Нарушения редки, главным образом в 

малознакомых словах. 

2 Нарушения в предложениях. В словах – 

незначительные. 
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3 Нарушения грубые, на уровне слов 

(упрощения, перестановки, уподобления 

слогов и т.д.) 

4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3. Фонематические 

представления. 

0 Сформированы соответственно 

возрасту. 

1 Самокоррекция или коррекция после 

стимулирующей помощи взрослого. 

2 Только половину заданий на свой 

возраст выполняет верно. 

3 Выполняет правильно только задания 

для более младшего возраста с более 

трудными не справляется. 

4 Не сформированы. Не может выполнить 

ни одного задания. 

4. Грамматический строй. 0 Грамматические категории использует 

без затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 

2 Ошибки в словообразовании и 

словоизменении, но типичные. 

3 Ошибки многочисленные, стойкие, 

специфические аграмматизмы, 

невозможность образовать формы слов. 

4 Грамматический строй не сформирован. 

5. Лексический запас. 0 Лексический запас сформирован по 

возрасту. 

1 Запас в пределах обихода (обычно 

номинативный словарь, умение 

подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. Выполняет 

только половину заданий. 

3 Лексический запас резко ограничен. Не 

выполняет и половину заданий. 

4 Лексика отсутствует. 

6. Понимает речи. 0 В полном объёме. 

1 Понимание на уровне целостного текста 

или рассказа. Для ответов на вопросы по 

смыслу требуется помощь взрослого. 

2 Понимание грамматических форм, 

предложно-падежных конструкций, 

временных и пространственных 

отношений на уровне фразы. 

3 Понимание ситуационное, только на 

уровне знакомых слов. 

4 Обращенная речь малопонятна для 

ребенка, он не может выполнить даже 

простых поручений. 

7. Связная речь. 0 Без затруднений. 

1 Рассказ бедный. Требуется помощь 

взрослого, наводящие вопросы. 

Присутствует некоторая смысловая 
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неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз 

бедные. Нарушена последовательность в 

передаче сюжета. 

3 Простая аграмматичная фраза со 

структурными нарушениями. 

4 Связной речи нет. 

 
Результаты диагностики по количеству баллов: 

1-3 балла – НПОЗ 

4-6 баллов – ФФНР 

7-12 баллов - ОНР 4 

13-18 баллов - ОНР 3 

19-24 балла - ОНР 2 

25-28 баллов - ОНР 1 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Пояснительная записка.  
 

           Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

         Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

рабочей программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей).  

        Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности являются такие формы, как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей 

их психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 
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могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим 

работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности.  

      Любые формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта.  

 

    2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

детьми с задержкой психического развития.  

 

      В соответствии с АОП ДО речевое развитие включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

     В качестве основных разделов можно выделить:  

- развитие речи;  

- приобщение к художественной литературе.  

      Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования:  

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

 развитие речевой деятельности;  

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности;  

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивноинтеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры;  

 формирование предпосылок грамотности. Раздел «Развитие речи» Общие 

задачи:  

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  
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 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 

и сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  

    Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.  

2. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки. Слышит специально 

выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. 

Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует 

вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 
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характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении 

будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия 

2.  Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова 

под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в 

слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи.  

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 

 Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 
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Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение.  

 

2.3 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

 

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок  

 закреплять и автоматизировать правильное 

произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.;  

 формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов;  

 воспринимать и символически обозначать 

(зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии);  

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости;  

 развивать интонационную выразительность речи 

посредством использования малых фольклорных форм, 

чтения стихов, игр-драматизаций;  

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика;  

 следить за голосовым режимом детей, не допускать 

голосовых перегрузок;  

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

звуков; работать над плавностью речи;  

 развивать умение изменять силу голоса: говорить 
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громко, тихо, шепотом;  

 вырабатывать правильный темп речи;  

 работать над четкостью дикции;  

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы 

родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу)  

 поддерживать и развивать интерес к звукам 

окружающего мира; побуждать к узнаванию различных 

шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток);  

 развивать способность узнавать бытовые шумы: 

работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины и др.), нахождению и называнию звучащих 

предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — 

ж-ж-ж-ж и пр.);  

 на прогулках расширять представлений о звуках 

природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах 

животных, обучать детей подражанию им;  

 узнавать звучание различных музыкальных 

инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка 

и т. п.);  

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, 

длинно – коротко и др.);  

 учить детей выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом 

гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с 

оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);  

 учить подбирать картинки с предметами, в названии 

которых слышится заданный звук;  

 учить выделять гласный под ударением в начале и в 

конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой 

согласный - в конце слова;  

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных 

и согласных звуков, учить детей давать эти 

характеристики при восприятии звуков.  

 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить 
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с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

 формировать предикативную сторону речи за счет 

обогащения словаря глаголами и прилагательными;  

 проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. Подготовка к обучению грамоте  

 развивать у детей способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения 

явлений языка;  

 формировать навыки осознанного анализа и 

моделирования звуко-слогового состава слова с помощью 

фишек;  

 учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог 

в составе предложения, обозначать его фишкой;  

 учить дифференцировать употребление терминов 

«предложение» и «слово» с использованием условно-

графической схемы предложения;  

 упражнять детей в умении составлять предложения по 

схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез 

на слух, без опоры на условно-графическую схему;  

 учить детей выражать графически свойства слов: 

короткие – длинные слова (педагог произносит короткое 

слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – 

тире);  

 закреплять умение давать фонетическую 

характеристику заданным звукам;  

 формировать умение соотносить выделенную из слова 

фонему с определенным зрительным образом буквы;  

 учить составлять одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки;  

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. Формировать элементарную культуру 

речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться 

к их рассказам и ответам. 
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2.4. Комплексно-тематическое планирование на 2023-2024 учебный 

год. 

1 период обучения 

Обследование детей сентябрь. 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

Заполнение речевых карт на каждого ребёнка. Составление итоговой 

сводной таблицы по результатам обследования. 

Развитие общих речевых навыков 

Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щёки). 

Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 

Уточнение произношения гласных звуков (а, о, ы, и, у, э) и наиболее 

лёгких согласных звуков: [Н] - [Н`], [М] - [М`], [П] - [П`], [Б] - [Б`], [В] - 

[В`], [Ф] -[Ф`]. 

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова 

Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост). 

Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

Работа над трёхсложными словами без стечения согласных (малина, 

василёк). 

Развитие языкового анализа и синтеза, представлений 

Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

Знакомство с гласными звуками и буквами [а] [у] [о] [и] [ы] [э]. 

Выделение ударного гласного в начале слова. 

Подбор слов на гласные звуки. 

Анализ звукосочетаний: [ау] [уа] [иа]. 

Знакомство с согласными звуками и буквами: [Н] - [Н`], [М] - [М`], [П] - [П`], 

[Б] - [Б`], [В] - [В`], [Ф] -[Ф`]. 

Звуковой анализ слогов: ам, ум, му, мы, пи, ап, би, бу, бэ, вы. 

Подбор слов на согласные звуки. 

Определение наличия звука – на материале изученных звуков. 

Дифференциация звуков [Б] – [П], [В]-[Ф] 

Знакомство с понятием звук и буква, гласный звук и согласный, твёрдый 

согласный звук и мягкий согласный звук, звонкий согласный звук и глухой 
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согласный звук (первичное знакомство с понятиями, с использованием 

графических символов). 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам: 

Овощи. Фрукты 

Сад-огород 

Труд людей осенью 

Лес. Деревья 

Грибы, ягоды 

Перелетные птицы 

Осень, осенние месяцы 

Одежда 

Обувь 

Головные уборы 

Зима, зимние виды спорта 

Зимующие птицы 

Семья 

Новый год, зимние забавы 

Грамматический строй речи 

Отработка падежных окончаний имён существительных единственного 

числа. 

Преобразование существительных в именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 

Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растёт, яблоки растут). 

Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Образование притяжательных прилагательных. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование названий детёнышей. 

Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, 

моя, моё, мои. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Согласование числительных два и пять с существительными 

Развитие связной речи 

Составление простых распространённых предложений. 

Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

Обучение детей составлению описательных рассказов по лексическим темам. 

Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 

Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ).  

Развитие мелкой моторики 

Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 
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Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Пальчиковая гимнастика 

Самомассаж пальцев рук. 

Работа с карандашом по клеткам в тетради (печатание букв в тетради). 

 

2 период обучения 

1 неделя января: заполнение дневника логопеда, экрана звукопроизношения. 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей.  

Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 

Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа) 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, 

цветок), в середине (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (сметана). 

Развитие языкового анализа и синтеза, представлений 

Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, усы, 

носки). 

Выделение гласных звуков в односложных словах (мак, дом, сук, мышь, кит). 

Знакомство со звуками: [Х]-[Х`], [Г]-[Г`], [К]-[К`], [Д]-[Д`], [Т]-[Т`], [С]-[С`], 

[З]-[З`], [Ц], [Ш], [Ж], [Щ], [Ч], [Л]-[Л`], [Р]-[Р`]. 

Дифференциация изученных твёрдых и мягких согласных звуков в 

изолированном положении, в слогах, словах. 

Дифференциация звуков: [Г]-[К], [Д]-[Т]. 

Выделение согласных звуков в начале и в конце слова. 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

Дикие животные и их детеныши 

Животные жарких стран 

Животные севера 

Домашние животные и их детеныши 

Домашние птицы 

Животные подводного мира 

День защитника отечества 

Весна 

8 марта 

Профессии. Инструменты 

Земноводные, пресмыкающиеся 



30 

 

Скоро в школу 

Грамматический строй речи 

Закрепить употребление падежных окончаний существительных 

единственного числа. 

Закрепить употребление окончаний существительных в именительном 

падеже множественного числа 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

Практическое употребление, простых предлогов места (в, на, за, под, над) и 

движения (в, из, к, от, по). 

Образование притяжательных прилагательных, образование относительных 

прилагательных. 

Образование глаголов движения с приставками. 

Образование существительных единственного и множественного числа. 

Образование названий детёнышей 

Согласование числительного два и пять с существительными. 

Развитие связной речи 

Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы, 

используя алгоритмы. 

Обучать пересказу и составлению рассказа по картине, серии картин. 

Разучивание стихотворений. 

Развитие мелкой моторики 

Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев рук). 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Работа по развитию конструктивного праксиса. 

Продолжить работу по обводке и штриховке фигур. 

Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 

Печатание букв и слогов в тетради, печатание своего имени. 

 

3 период обучения. Май 

Обследование детей, заполнение дневника логопеда, составление итоговой 

сводной таблицы. 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжить работу над речевым дыханием. 

Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением согласных 

(крапива, пылинка, карандаш). 

Развитие языкового анализа и синтеза, представлений 
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Анализ трёхзвуковых слов с гласными [а] [о] [у] [и] [ы] [э]; составление схем 

слов (ива, осы, уха, эхо, мак, кот, душ, сыр, кит, и др.). 

Знакомство со звуками и буквами: 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

Мебель, бытовая техника 

День Победы 

Растения 

Лето, насекомые 

Грамматический строй речи 

Закрепление употребления падежных окончаний имён существительных 

единственного и множественного числа. 

Согласование числительных два и пять с существительными. 

Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных 

предлогов: из-за, из-под, около, возле и др. 

Образование наречий от прилагательных (быстрый – быстро) и др. 

Образование сравнительной степени прилагательных 

(длинный - длиннее - самый длинный). 

Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Развитие связной речи 

Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

Составление различных типов сложноподчинённых предложений с союзами 

и союзными словами. 

Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Разучивание стихотворений и басен по ролям. 

Развитие мелкой моторики 

Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

Усложнение работы с карандашом. 

Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

Печатание букв и слогов, коротких слов в тетради. 

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми ЗПР:  

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
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деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника 

в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,  признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
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8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей.  

      Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

     Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

     Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений.  

     Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с тяжелым нарушением речи, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Формы 

работы с детьми.  

   Воспитательно-образовательный процесс может быть условно 

подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту  

-  «организованная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  самостоятельную деятельность детей;  
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

     Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

2.6.  Виды детской деятельности в организованной образовательной 

деятельности. 

 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

 Двигательная *Подвижные игры с правилами  

*Подвижные дидактические игры  

*Игровые упражнения  

* Соревнования  

*Игровые ситуации  

*Досуг  

*Ритмика  

*Спортивные игры и упражнения  

*Аттракционы  

*Спортивные праздники  

*Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

Игровая *Сюжетные игры  

* Игры с правилами  

*Создание игровой ситуации по режимным моментам, 

с использованием литературного произведения  

*Игры с речевым сопровождением  

*Пальчиковые игры  

*Театрализованные игры 

Изобразительная 

деятельность  и 

Конструирование 

*Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества  

*Реализация проектов  

*Создание творческой группы  

*Детский дизайн  

*Опытно-экспериментальная деятельность  

*Выставки  

*Мини-музеи 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

*Чтение  

*Обсуждение  

*Заучивание, рассказывание  

*Беседа  

*Театрализованная деятельность  

*Самостоятельная художественная речевая 

деятельность  

*Викторина  

*КВН  
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*Вопросы и ответы  

*Презентация книжек  

*Выставки в книжном уголке  

*Литературные праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 

*Наблюдение  

*Экскурсия  

*Решение проблемных ситуаций 

*Экспериментирование  

*Коллекционирование  

*Моделирование  

*Исследование  

*Реализация проекта  

*Игры (сюжетные, с правилами)  

*Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады)  

*Мини-музеи  

*Конструирование  

*Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор  

*речевая ситуация  

*Составление и отгадывание загадок  

*Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 

*Игровые ситуации  

*Этюды и постановки 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

*Дежурство  

*Поручения  

*Задания  

*Самообслуживание  

*Совместные действия  

*Экскурсия  

*Реализация проекта 

Музыкальная *Слушание  

*Импровизация  

*Исполнение  

*Экспериментирование  

*Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

*Музыкально-дидактические игры 

 
2.7 . РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Индивидуальные консультации (1 раз в квартал) 
 

Месяц  Тема консультации 

Сентябрь «Результаты диагностики. Ознакомление с программой 

обучения». 
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«Артикуляционная гимнастика: значимость и 

рекомендации» 

Январь 2. «Итоги работы за первое полугодие. Пути 

дальнейшего коррекционного обучения». 

«Этапы работы по коррекции звукопроизношения» 

Апрель 
3. «Всестороннее развитие правильной речи» 

Июнь «Подведение итогов коррекционно – воспитательной 

работы в группе детей с ЗПР». 

«Речь взрослых – образец для подражания». 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ЗПР.  

     Направлениями деятельности группы, реализующей рабочую программу, 

являются:  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся;  

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ЗПР;  

 формирование у обучающихся общей культуры.  

      Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ТПМПК. 

      Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую 

помощь как в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, так и в инклюзивной образовательной среде.  

     Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся и инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками детского сада в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида;  

2) создание специальной среды;  

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК;  

4) порядок и содержание работы ППк МБОУ.  
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При составлении рабочей программы необходимо ориентироваться на:  

 формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

 создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР 

и здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

 личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия. 

       В рабочей программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства.  

         Рабочая программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей).  

      В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ.  

       Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие обучающихся с 

задержкой психоречевого развития раннего возраста и обучающихся с ЗПР 

дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает 

активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

обучающихся), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, 

учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается.  
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР.  Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного 

пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников и управленцев, работающих по Программе.  

         Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные 

виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее 

- ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ.  

 

3.2.1.. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать:  

    охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
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обучающихся друг с другом и в коллективной работе; максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  

     Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; создание условий для 

ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; открытость дошкольного 

образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся).  

 

3.2.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета).  

      Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

содержательно-насыщенной и динамичной  

- включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами  

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой  

- обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; полифункциональной  

- обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; доступной 

- обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

      Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в МБОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; эстетичной - все 

элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; ППРОС в 

МБОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 
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2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в 

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской 72 Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 

2017 г., регистрационный № 46612). В объем финансового обеспечения 

реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); 

нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262).  

      Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с 

ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в МБОУ соответствуют государственным и 

местным требованиям и нормам.  
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