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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Общие положения 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее – Рабочая программа, 

программа) разработана на основе Адаптированной Образовательной Программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ, реализуемая в группах  компенсирующей 

направленности Структурного подразделения – детский сад комбинированного вида  

«Ласточка» МОУ СОШ №3 города Аткарска Саратовской области имени Героя Советского 

Союза Антонова Владимира Семеновича. 

Рабочая программа разработана на период 2023 -2024 учебного года. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы: дети с задержкой 

психического развития и дети с нарушением интеллекта (УО). 

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 обучающихся 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; 

 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; 
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 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, 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  

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 

обучающихся с ЗПР: 

   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 ОВЗ и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

   Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У  

обучающихся с ОВЗ, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие  

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

    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 

ОВЗ. 

    Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ОВЗ, в котором 

участвуют различные специалисты психолого - педагогической комиссии (далее -ППк), 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 
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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. 

     Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ОВЗ 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 

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 ОВЗ. 

     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. 

     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 ОВЗ 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

    Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 
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      Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ОВЗ через разные виды деятельности с учетом зон его  

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 

явных,,так и скрытых возможностей дошкольника. 

     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 ОВЗ, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.5. Специфические принципы и подходы к формированию Рабочей программы для 

обучающихся с УО: 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде.  

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального уровня 

развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного опыта 

ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из ведущих задач 

обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием.  

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, в 

коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи.  

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 
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деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы с ребенком; 

личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной 

недостаточности ребенка. 

1.2. 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. Основные участники реализации: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). Социальными заказчиками реализации АОП ДО как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

 Особенности разработки Рабочей программы : 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Рабочей программы; 

 ‒ социальный заказ родителей (законных представителей);  

‒ детский контингент; ‒ кадровый состав педагогических работников; 

 ‒ культурно-образовательные особенности СП-детский сад комбинированного вида 

«Ласточка» МОУ СОШ №3; 

‒ климатические особенности;  

‒ взаимодействие с социумом.  

В режим дня  групп  с ОВЗ ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе.  

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 ‒ Характеристика социокультурной среды 

 ‒ Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с 

дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного 

воспитания дошкольника. ‒ Организация образовательной деятельности в ДОУ 

предполагает введение различных культурных практик. 
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 ‒ Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного опыта ребенка, 

опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, 

и негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого  

  ‒ Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и 

любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

 ‒ Выбор культурных практик воспитанниками групп компенсирующей направленности  

происходит ежедневно, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти 

альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой половине дня 

предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, 

центр математического развития, центр науки, центр развития речи, центр физической 

культуры. Для культурных практик первой половины дня определяется тема недели. Вторая 

половина дня предполагает реализацию, главным образом, культурных практик 

дополнительного образования. По итогам реализации культурных практик в группах 

проводится рефлексия полученного детьми опыта.  

‒ Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города и района, природного, социального и рукотворного мира. Дети 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы в  процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты: чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

 ‒ В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал 

 ‒ Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: ‒  

знакомство с народными играми;  

‒ приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 ‒  приобщение к истокам русской народной культуры; ‒ - знакомство с историей, 

традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей.  

1.2.1.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 
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 
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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-10 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; 

•   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 
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отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например,  слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

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

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с 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 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 несформирована. 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 частицыне (помидор 

— яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
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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 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

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

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов 

и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 
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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 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 
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реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния, свойства 

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

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

отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

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

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода 

в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 

— зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

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

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже 

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

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

Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

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

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

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

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно  - следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 

детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
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прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

1.2.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с УО. 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение преимущественно 

познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой и поведенческой сфер, 

обусловленное органическим поражением коры головного мозга, имеющим диффузный 

характер. 

Большинство среди умственно отсталых составляют лица имеющие медицинский 

диагноз олигофрения. У них поражение нервных клеток головного мозга произошло в 

период внутриутробного развития, в период родов или в первые три года жизни. Многие из 

них практически здоровы. У них не отмечается психических заболеваний, но с ранних 

этапов их развитие протекает замедленно и своеобразно. Наиболее выражена задержка в 

развитии высших психических функций и ограничены возможности развития произвольного 

внимания, восприятия, памяти, словесно-логического мышления, что существенно 

затрудняет познавательную деятельность таких детей и делает необходимым создание 

специальных условий для их обучения. 

Меньшая по численности группа – лица, у которых умственная отсталость возникла после 

трёх лет. В результате травм головного мозга различных заболеваний (менингита, 

энцефалита, менингоэнцефалита, деменции - это распад уже сформировавшихся 

психических функций. Интеллектуальный дефект при деменции необратим. Например, у 

ребёнка четырёх лет деменция может проявиться в распаде фразовой речи, навыков 

самообслуживания, снижении или потере интереса к игре, рисованию. Поражения при 

деменции неоднородны. Наряду с выраженными нарушениями в одних областях мозга, 

может наблюдаться большая или меньшая сохранность других его отделов. 

Особую группу составляют лица, у которых умственная отсталость сочетается с текущими 

заболеваниями центральной нервной системы: шизофренией, эпилепсией и др. При 

прогрессировании этих заболеваний происходит распад психических образований, 

умственная отсталость углубляется, достигает тяжёлой степени. 

Достаточно часто в настоящее время можно встретить детей, у которых умственная 

отсталость осложнена дополнительными психопатологическими синдромами: 

гипердинамическим, психопатоподобным, эпилептиформным, неврозоподобным. 

Состав лиц с нарушением интеллекта очень разнороден как по причинам поражения 

головного мозга, так и по степени тяжести клинической картины и психолого-

педагогическим характеристикам. 

Согласно международной классификации, выделяют четыре формы умственной отсталости: 

легкую, умеренную, тяжелую и глубокую. 

В отечественной олигофренопедагогике до настоящего времени была широко 

распространена другая классификация, согласно которой выделяется три степени 

умственной отсталости: дебильность, имбецильность, идиотию. 

Дебильность – легкая степень умственной отсталости, встречается значительно чаще, чем 

другие формы умственной отсталости. Такие дети отстают от своих сверстников в 

физическом развитии. Нарушения познавательной деятельности становятся очевидными 

чаще с началом их организованного обучения (в детском саду или школе). Они не могут 

усвоить программный материал, как другие дети, нуждаются в специальных 

образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 
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и специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида. После окончания 

школы лица с нарушением интеллекта могут благополучно трудиться на производстве по 

полученной профессии и вести самостоятельную жизнь, некоторые из них продолжают свое 

обучение в производственных училищах. Они дееспособны, т.е. общество признает их 

способными отвечать за свои поступки перед законом, нести воинскую повинность, 

наследовать имущество, участвовать в выборах в органы местного и федерального 

управления и т.д. Умеренная умственная отсталость является пограничной между 

дебильностью и имбецильностью. Эти дети, обучаясь в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида, выделяются в особую группу. Не все из них могут усвоить учебную программу  

Имбецильность – тяжелая умственная отсталость, выявляется в ранние периоды развития 

ребенка. В младенческом возрасте такие малыши позже начинают держать головку (к 

четырем – шести месяцам и позже), самостоятельно переворачиваться, сидеть. Значительно 

позже начинают ходить (в три года и позже). У них практически отсутствуют гуление, лепет, 

не формируется «комплекс оживления». Речь появляется к концу дошкольного возраста и 

представляет собой отдельные слова, редко фразы. Нарушено произношение многих звуков. 

Существенно страдает моторика, поэтому эти дети с трудом и в более поздние сроки 

овладевают навыками самообслуживания, чем дети с умеренной умственной отсталостью. 

Их познавательные возможности резко снижены: грубо нарушены ощущения, восприятие, 

память, внимание, мышление. Они не в состоянии овладеть тем учебным материалом, 

который усваивают дети с легкой и умеренной умственной отсталостью, поэтому обучаются 

по особым программам счету, грамоте и другим предметам. После окончания школы они 

могут выполнять простейший обслуживающий труд, брать на дом работу, не требующую 

высококвалифицированного труда (склеивание коробок, конвертов). Практика показала, что 

лица с тяжелой умственной отсталостью прекрасно справляются с сельскохозяйственным 

трудом, давая возможность самореализоваться. 

Идиотия – глубокая умственная отсталость, выявляется в первые месяцы жизни ребенка. У 

таких детей снижены пороги чувствительности, наблюдаются тяжелые нарушения 

моторики, координации движений, пространственной ориентировки. Часто эти нарушения 

так тяжелы, что вынуждают к ведению лежачего образа жизни. Медленно и трудно 

формируются элементарные навыки самообслуживания, в том числе гигиенические. 

Лицам с глубокой умственной отсталостью даже во взрослом возрасте не доступно 

осмысление окружающего. Речь развивается крайне медленно и ограниченно и часто 

остается на уровне звукоподражаний, отдельных слов. Однако такие люди все же способны 

к развитию. Их можно обучить навыкам общения (речевым или безречевым), расширить их 

представления об окружающем мире. 

         Психическое развитие детей с нарушением интеллекта 

Дети с нарушением интеллекта с ранних лет отстают в развитии от нормально 

развивающихся сверстников. 

В дошкольном возрасте те нарушения, которые были незаметны или малозаметны для 

окружающих взрослых в раннем возрасте, становятся более яркими. 

У дошкольников с нарушением интеллекта не получает должного в этом возрасте развития 

игровая, трудовая, продуктивная деятельность, а также общение, которые активно 

осваиваются детьми с нормальным психическим развитием. Это обусловлено 

несформированностью или недостаточным развитием психических процессов: внимания, 

восприятия, памяти мышления. 
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У дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии ярко проявляются нарушения 

в познавательной сфере. На первый план выступают нарушения внимания: внимание детей 

трудно собрать, у них повышенная отвлекаемость, рассеянность. 

В дошкольном возрасте у детей с нарушением интеллекта резко проявляются нарушения 

памяти. Особенно трудны им для запоминания инструкции, в которых определяется 

последовательность действий. У этих детей к концу дошкольного возраста не формируются 

произвольные формы психической деятельности: произвольное внимание, произвольное 

запоминание, произвольное поведение. 

Ведущей формой мышления у дошкольников с нарушением интеллекта является наглядно – 

действенное мышление, хотя оно не достигает того уровня развития, как у нормального 

развивающихся детей. К концу дошкольного возраста у детей с интеллектуальными 

проблемами, не получившими специальную коррекционную помощь, фактически 

отсутствует возможность решения наглядно – образных задач. 

Таким образом, к концу дошкольного детства у детей с проблемами интеллектуального 

развития, не прошедшими специального обучения, отсутствует готовность к учебной 

деятельности. 

1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

для детей с ОВЗ 

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. 

1.3.1.Целевые ориентиры реализации 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, индивидуально- типологические 

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 педагогических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ЗПР (средний возраст): 

Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 

работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие 
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грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья 

и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР 

(средний возраст). 

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 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 коррекционно- 

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 
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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. 

1.3.2.Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственной отсталостью - к 

четырем  годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе телесных игр;  

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способами; 

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет пользоваться 

ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

9) откликается на свое имя; 

10) использует коммуникативные средства общения с педагогическим работником (жесты, 

слова: "привет, пока, на, дай"). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

1) откликается на свое имя; 

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомым 

педагогическим работником; 

3) может пользоваться ложкой по назначению; 

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником (педагогом) в 

процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица 

(глаза, руки, ноги, уши, нос); 
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7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к 

другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения с педагогическим работником (жесты, 

отдельные звуки); 

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый предмет 

(игрушку). 

. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой умственной 

отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные цвета 

и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться к 

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности;  

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки 

в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 
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16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда.  

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации;  

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда;  

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда.  

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой 

ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

1.4. Развивающее оценивание качества дошкольного образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
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деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) индивидуальные маршруты  развития ребенка с ОВЗ; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. Программа предоставляет 

право СП- детский сад комбинированного вида «Ласточка» МОУ СОШ №3 

самостоятельного выбора инструмента 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) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных 
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отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.Обязательная часть. Описание вариативной части Программы. 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 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: 

 

 

ечевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

 

речевом общении и деятельности; 

-потребностного, деятельностного, когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 

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; 

 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

звитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

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; 
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- 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. 

2.2.Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с УО. 

«Речевое развитие». 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фразовой 

речи; 

учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 

учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 

множественного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся гуляют"); 

формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и другими 

детьми; 

учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы; 

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 
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воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

существительных в дательном и творительном падежах); 

учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, 

затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника); 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 
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учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных); 

учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении 

обучающихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех - четырех 

словных фраз; 

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", "около", 

"у", "из", "между"; 

использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе; 
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использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

прочитать наизусть 2 - 3 разученные стихотворения; 

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, 

ответить, чем закончилась сказка; 

знать 1 - 2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

2.3.Взаимодействие педагогических работников с детьми с ОВЗ: 

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 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 
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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. 

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 направлена 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: 

 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту — «организованная образовательная деятельность»); 
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зовательной 

программы дошкольного образования. 

 

2.4. Взаимодействие учителя – логопеда с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

   

Перспективный план 

взаимодействия с семьёй на 2023 - 2024 учебный год. 

Задачи: 

1.Объединить усилия семьи и специалиста с целью коррекции речевых нарушений у 

дошкольников; 

2. Вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс, соблюдение единых 

требований к ребенку; 

3. Повышение интереса родителей к коррекционной и воспитательной работе; 

4. Установление открытых, доверительных отношений в системе «Логопед-ребенок-

родитель». 

Форма работы Содержание Сроки 

проведения 

БЛОК 1. Диагностический 

Задачи: Сбор анамнестических сведений. Выявление уровня осведомлённости 

родителей в области коррекционно-педагогического воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные 

беседы. 

Сбор анамнестических 

данных.Ознакомление с 

результатами первичной и 

промежуточной диагностики, с 

основными направлениями 

дальнейшей коррекционно-

педагогической работы. 

сентябрь 

декабрь 
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Опросы Проведение индивидуальных 

бесед для сбора анамнеза; 

анкетирование 

«Речевое развитие ребенка». 

сентябрь 

декабрь 

май 

БЛОК 2. Педагогическое просвещение родителей 

(совместная деятельность родителей и учителя-логопеда) 

Задачи: Повышение коррекционно-педагогической компетенции родителей. 

Наглядная 

логопедическая 

пропаганда 

Размещать наглядную информацию 

для родителей из цикла: «Страничка 

логопеда», папки, буклеты  

«Копилка советов логопеда» 

В течение года 

1 раз в месяц 

ноябрь 

Родительские 

собрания 

1.«Давайте познакомимся»  -

ознакомление родителей с 

результатами ППк. Рекомендации, 

ознакомление со спецификой и 

структурой логопедической работы. 

2.Итоговое собрание: итоговый 

мониторинг коррекционной работы, 

рекомендации на летний 

оздоровительный период (раздача 

индивидуальных памяток для 

родителей). 

сентябрь 

 

 

 

 

 

май 

Семинары, 

практикумы, мастер-

классы 

Логопедический тренинг по 

автоматизации звуков 

 

апрель 

Выставка, тесты. «Готовим  ребенка к школе». 

Тест «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

 Буклеты «Копилка советов 

логопеда»  

март 

 

 

октябрь 

Консультации, школа 

для родителей 

Индивидуальные консультации: 

«Вопрос-ответ». 

Работа по микрогруппам: 

консультирование по развитию у 

детей всех компонентов речи, 

подготовка к обучению грамоте, 

развитию графомоторных навыков. 

 

- «Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в 

домашних условиях»; 

- «Формирование фонематических 

процессов у дошкольников 4 – 7 

в течение года, 

по запросам 

родителей. 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 
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лет»; 

- «Совершенствуем внимание и 

память ребенка»; 

- «Артикуляционная гимнастика – 

как основа правильного 

произношения»; 

- «Как влияет на речевое развитие 

детей отсутствие общения с мамой»; 

- «Готовим ребенка к школе»; 

- «Когда логопед направляет ребенка 

к неврологу»; 

- «Логопедический тренинг по 

автоматизации звуков»; 

- «Звуковое несовершенство детской 

речи»; 

Рекомендации на летний период 

времени 

« Лето проводим с пользой» 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

июнь 

Дни открытых дверей 

«Логопедическая 

гостиная» 

-Посещение родителями 

индивидуальных логопедических 

занятий; 

-Развлечения; 

 

в течение года, 

по плану ДОУ. 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а). Коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года). 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже  

3-х раз в год и по мере необходимости. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для родителей 

(законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в следующем 

учебном году). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

"Круглые столы". 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей). 

б). Индивидуальные формы работы: 
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Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

в). Формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

г). Открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2 - 3 раза в год. 

2.5. Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ОВЗ. 

Цель коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорноперцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 
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выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки. 

Учитель-логопед осуществляет свою деятельность  по следующим направлениям: 

№  Направление 

работы. 
   Содержание.  

1.  Диагностическая  

работа.  
1.Диагностика речевых нарушений детей  
2.Проведение обследования экспрессивной и 

мпрессивной речи воспитанников  

3. Обработка и анализ результатов 

обследования.  
4. По результатам обследования 

комплектование одгрупп для занятий в 

соответствии с речевым аключением и 

структурой речевого дефекта.  
2.  Коррекционно- 

развивающая работа.  
1.Составление календарных планов занятий по 

огопедии.  

2. Составление индивидуальных 

планов на основе езультатов 

логопедического обследования.  

3. Индивидуальные логопедические 

занятия.  
5. Индивидуальные карты 

обследования состояния речи етей.  
6. Индивидуальные тетради для 

коррекционной огопедической работы.  
3.  Консультативно –  

методическая  
1.Работа с педагогами:  
а) по результатам обследования детей проведение  

 работа.  ндивидуальных бесед с воспитателями;  

б) посещение занятий воспитателей с целью:  
наблюдения за деятельностью детей в условиях учебного  

роцесса; изучение работы воспитателя с детьми с 

нарушениями ечи.  

4.  Просветительская  

работа.  
Работа с педагогическим коллективом: *проведение 

консультаций для педагогов, *проведение 

интегрированных занятий.  
5.  Профилактическая  

работа с детьми.  
Работа ведётся по нескольким направлениям:  

-развитие мелкой моторики рук; -развитие 

артикуляционного аппарата; -развитие 

связной речи.  
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2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы   

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога.   

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе короновирусной инфекцией, 

любые формы работы с детыми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

общесадовских праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, 

необходимо запретить.  

  При реализации рабочей программы учитель - логопед:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание к друг 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;   

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• сотрудничает с родителями (законными представителями), совместно с ними 

решая задачи воспитания и развития ребенка.   

Развитие детей  происходит успешно при условии удовлетворения в            

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:   

• потребность  в  положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене;   

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками. 

    Учитель-логопед в своей работе использует такие методы и формы, как: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 
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• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление тематических выставок ( по временам года, настроению и др.); 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

 ( деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

• музыкально-ритмические движения, хороводы; 

• физминутки, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок, игры и упражнения под музыку, игровые беседы  

с элементами движений. 

• метод проектной технологии; 

• информационно – коммуникативные технологии;  

• игровые технологии; 

• технология критического мышления; 

• опорные   сигналы (схемы); 

• су-джок терапия. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы применяются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Форма организации коррекционных занятий - подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

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

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

каждого ребенка. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 
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Возраст 

Направление образовательной деятельности 

Ознакомление с 

окружающим 
Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
От 3 до 4 лет 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

От 4 до 5 лет 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

От 5 до 6 лет 1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

От 6 до 7 лет 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога в течение каждого рабочего дня недели 

в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения 

развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОВЗ. 

Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 минут. 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. 

Общие подходы в работе с детьми с ОВЗ: 

- индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости, 

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире, 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности, 

- проявление педагогического такта, 

- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности, 

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов 

познавательной деятельности к уровню развития детей с ОВЗ, 

- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий 

- постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий, четких инструкций, 

- использование многократных указаний, упражнений, 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы, 

- использование заданий с опорой на образцы. 
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Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 

Программы используются различные методы. 

1. Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ) 

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем) 

3. Практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты)  

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее эффективному 

положительному результату. Эффективная динамика развития детей с ОВЗ  намечается 

тогда, когда своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, 

медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей 

сложности, неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой 

категории. 

2.7. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с участниками педагогического 

процесса.  

 Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ являются:  

• Создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

• Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка;  

• Повышение уровня подготовки специалистов;  

• Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов;  

• Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений.  

  

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

  

Задачи, стоящие перед 

учителемлогопедом  

Задачи, стоящие перед воспитателем  

Коррекционная работа  

1. Создание условий для проявления 

речевой активности  и подражательности, 

преодоление речевого негативизма.  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе.  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов,  связанных  с  речью, 

двигательных навыков.  

2. Обследование общего развития детей, 

состояние их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы.  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка.  

3. Заполнение таблицы обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы.  

4.  Обсуждение  результатов  обследования.  Составление  психолого-

педагогической  характеристики группы в целом.  
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5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи.  
5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания.  

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти.  
6. Расширение кругозора детей благодаря 

использованию целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической 

деятельности, чтению художественной 

литературы, проведению игр.  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий.  
7. Уточнение имеющего словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико- тематическим 

циклам.  

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям.  

8. развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание).  

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения.  

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей.  

10. Развитие фонематического восприятия 

детей.  
10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда.  

 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений.  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях; 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной жизни.  

12. Развитие восприятия  ритмикослоговой 

структуры слова.  
12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида.  

13.  Формирование  навыков  слово- 
образования и словоизменения (начинает 

логопед)  

13. Закрепление навыков слово-образования  в 

различных играх и в повседневной жизни.  

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картинке и по ситуации.  

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок.  

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения.  

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей.  
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16.  Развитие  умений 

объединять предложения  в 

короткий  рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинке, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы.  

16. Формирование навыка составления   
короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении.  

  

  

  

                                   Организация жизни и деятельности детей  

1. Распределение детей на подгруппы для 

занятий.  
1. Четкое соблюдение режима дня, смена 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе,  выполнение 

оздоровительных мероприятий.  

2.  Составление  рационального 

расписания занятий.  
2. Составление расписания занятий в 

соответствии с возрастом детей.  

3 Использование индивидуальных форм 

работы для осуществления поставленных 

задач.  

4. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной 

её функции.  

                                       Создание необходимых условий  

1.  Оснащение  и  оборудование 

логопедического кабинета в соответствии 

с требованиями к нему.  

1. Оснащение группы наглядным , 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения детей.  

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку  

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с 

детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду.  

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости)  
4. Реализация коррекционной направленности 

обучения и воспитания дошкольников на базе 

программы.  

  

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и музыкального работника  

Педагогические 

задачи  
Логопед  Музыкальный 

руководитель  

Развитие мелкой 

моторики  
Упражнения с различным 

дидактическим материалом.  

Пальчиковые игры.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Танцевальные движения.  
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Развитие мимики  Массаж лица.  
Гимнастика мимических 

мышц.  
Произвольное формирование 

определенных мимических 

поз.  
Связь мимики с интонацией  

Развитие выразительности  в пении и 

танце  

Развитие речевого 

дыхания  
Скороговорки. Упражнения 

для развития речевого 

дыхания. Дифференциация 

ротового и носового дыхания. 

Выработка нижнего 

диафрагмального дыхания  

Использование музыкальных 

духовых инструментов. Распевки.  
Упражнения на дыхание в танце.  

Развитие голоса  Звуковая гимнастика. 

Упражнения на развитие 

гибкости мягкого неба  

Хоровое пение.  

Движения с речью под музыку.  
Использование характерных ролей.  

Развитие 

фонематического 

слуха  

Чтение стихотворений с 

выделением фонем.  
Различение фонем, близких по 

способу и месту образования и 

акустическим признакам. 

Воспитание 

акустикоартикуляционного 

образа звука. Формирование 

контроля за речью через 

акустический контроль.  

Использование попевок, хороводов  и 

индивидуальное пение. 

Музыкальноритмические движения.  

  

Развитие 

артикуляции  
Упражнения с зеркалом.  

Артикуляционная гимнастика.  

Чистоговорки.  
Массаж артикуляционного 

аппарата( индивидуально)  

Разучивание и пение песен. Пение 

песен со звукоподражанием  

Развитие 

грамматического 

строя речи  

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения.  
Преодоление аграмматизма  

Разучивание текстов песен.  

Драматизация.  
Инсценировки..  

Развитие словаря  Развитие понимания  Пополнение словаря музыкальной  

 различных речевых структур и 

грамматических форм. 

Развитие номинатного, 

предикативного и 

адъективного словаря.  

терминалогоией.  
Обогащение словаря в процессе 

занятий.  

Развитие 

диалогической речи  
Формирование навыков 

составления диалога  
Драматизация.  

Куклы бибабо.  Кукольные театры.  
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Развитие 

монологической речи 
Развитие у ребенка желания 

говорить.  

Воспитание навыков 

овладения монологической 

речью.  

Разучивание текстов песен  

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

Психологические этюды и 

коммуникативные игры  
Участие детей в музыкальных 

представлениях.  

  

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и психолога  

 В совместной работе педагога – психолога и учителя – логопеда учитываются следующие 

принципы:  

 проживание  ребёнком  всех  этапов  детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество  с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности.  

Определив цель совместной работы, мы тесно взаимодействуем   в процессе 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности, стимулируем речевое, 

познавательное и личностное развитие ребёнка.  

Соблюдаем основные принципы взаимодействия:  

- системность;  

- комплексность;  

- соответствие возрастным и индивидуальным возможностям; - адекватность 

требований и нагрузок; - индивидуализация темпа работ. Решаем следующие задачи:  

• Учитель - логопед  

 Изучение уровня речевого, познавательного, физического развития и 

индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым из них.  

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами.  
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 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности.  

 Формирование у педагогического коллектива информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой 

среды.  

• Психолог  

 Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.  

 Развитие  памяти,  внимания,  мышления,  пространственной ориентировки.  

 Совершенствование мелкой моторики и развитие зрительно-моторной 

координации.  

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.  

 Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия.  

 Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

Формирование предпосылок учебной деятельности.  

 Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в условиях нововведений.  

Совместные направления работы: 

      диагностическое;  

 коррекционно-развивающее;  

 аналитическое (мониторинг результатов);  

 консультационно-профилактическое (консультирование, просвещение 

педагогов и родителей).  

  Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и дефектолога  

 Взаимосвязанная работа специалистов службы сопровождения (учитель-дефектолог, 

учитель-логопед) строится на основных методологических принципах коррекционного 

обучения и воспитания:  

• Принцип взаимодополнения предполагает взаимопроникновение, сочетание, а 

не дублирование методов, задач и приемов, используемых в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда и учителя-

дефектолога для получения наибольшей эффективности  

• Принцип целостности и законченности предполагает использование 

предоставляемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями АОП  

• Принцип эффективности реализуется посредством распределения и выполнения 

поставленных задач между коррекционными педагогами (учителем-дефектологом 

и учителем-логопедом), когда максимально и всесторонне достигается общая цель 

в соответствии со спецификой деятельности специалистов. Применение данного 

принципа позволяет  обеспечить непосредственную образовательную деятельность 

каждого специалиста более плодотворной  
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• Принцип системности и комплексности коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на 

уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое 

развитие.  

• Принцип непрерывности предполагает постоянное и непрерывное 

коррекционное обучение, воспитание и сопровождение детей, имеющих особые 

образовательные потребности  

• Принцип адекватности требований и нагрузок  

• Принцип соответствия возрастным и индивидуальным нормам Основные 

задачи, выделяемые в ходе совместной коррекционной работы специалистов:  

• Осуществлять разностороннее обучение детей с особыми образовательными 

потребностями  

• Поддержать обеспечение единства системы непрерывного, комплексного, 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения обучения 

детей с ОВЗ  

        Специалисты службы сопровождения учитель-дефектолог и учитель-логопед 

совместно координируют свою работу: обсуждают результаты проведенных диагностик и 

мониторингов, планируют совместное календарно-тематическое планирование, согласно 

АОП и результатам мониторинга, планируют совместные консультации с родителями и 

другими педагогами.  

        Такое сплоченное и взаимосвязанное сотрудничество даёт наибольшие результаты в 

динамическом развитии обучающихся, позволяет специалистам обсуждать спорные 

вопросы в психическом развитии детей, приходить к общим выводам и мнению в 

решении этих вопросов, обеспечивать комплексное коррекционное воздействие на детей.  

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее 

благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО, и вторая половина дня. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например:  

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры;  

-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений.  
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Для поддержки детской инициативы учитель-логопед учитывает следующие условия: 1) 

уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

 6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении с 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений 

ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества.  

Для поддержки детской инициативы учитель-логопед придерживается  ряда способов и 

приемов. 

 1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 
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акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

 Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности.  

2.9. Программа воспитания. 

Программа воспитания для образовательных организаций, реализующих  

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки  Рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания обучающихся в Организации 

должны лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания 

необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

направления 

воспитания. 

 

направления воспитания. 

 

тельного направления 

воспитания. 

 

-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. Организация в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура  
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Программы воспитания формирует  ценностное отношение к окружающему миру, другим 

людям, себе; способствует овладению первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,  

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного  

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и  

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от  

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость  

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивной: организация образовательного процесса, при котором все  

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, внедрение национальной 

системы профессионального роста педагогических работников, создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, расширение 

партнерских отношений с учреждениями культуры – все это создает предпосылки 

гармонично развивающейся личности.  

Традиции и ритуалы 

Каждая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива. В нашем коллективе 

каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, этому способствуют 

традиции, которые помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сплочённости сообществу детей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы,  действия. Начинаем работу с детьми с «Утреннего приветствия» (дети встают в 

круг, берутся за руки, улыбаются друг другу, передают хорошее настроение, говорят 

приветствия и пожелания на этот день), «Утреннего круга». 
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Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

На протяжении всего дня у ребенка меняется настроение, его он может передать 

через традицию «Календарь настроения». О настроении каждого ребенка знает не только 

педагог, но и его товарищи, которые помогаю ему найти причину плохого настроения и 

изменить его в лучшую сторону. 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

Самая любимая традиция наших детей празднование дня рождения. Дети с большим  

желанием, интересом готовятся к нему. Совместно с педагогом готовят подарки, 

сделанные собственными руками. Продумываем интересные поздравления для ребенка. Эта 

традиция «День рождение» помогает понять ребенку, что он уже стал большим. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркивать значимость каждого ребенка в группе. 

Традиция: «Береги книгу». 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

Каждый год мы торжественно отмечаем замечательный день в жизни всего народа «День 

Победы», «День снятия блокады». Ребята с нетерпением и большим желанием ждутвстречи 

с интересными людьми –ветеранами войны. Для них мы готовим праздничный концерт и 

подарки, сделанные своими руками. Совместно с родителями и детьми детского сада мы 

возлагаем цветы к Памятникам. 

Цель: знакомить детей с историей нашей страны, вызывать чувство сопереживания. 

В саду отмечаем праздник, посвященный «Дню матери», в котором принимают активное 

участие наши мамы, папы и бабушки. Их энтузиазм, творчество и умелые руки помогают 

сплачивать детей и родителей, находить общие интересы. 

Цель: эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает в 

группе благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

Традиционно мы встречаем «Пасху» и «Масленицу». На Рождество проходят колядки. На 

«Пасху» с ребятами мы расписываем яйца и делаем выставку. Маслянная неделя проходит 

весело, радостно, с песнями, плясками. 

Цель: Знакомство с историей и культурой своей страны, с народными обрядами и 

обычаями. 

 

III. Организационный раздел. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования. 

3.1. Проектирование образовательной деятельности 

В СП- детский сад комбинированного вида «Ласточка» функционирует: 

 разновозрастная группа для детей с ЗПР в возрасте от 3 до 7 (8) лет и для детей с УО в 
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возрасте от 3 до 7(8) лет (10 часов пребывания: с 07.30 до 17.30). 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 3,5-4,5 2-2,5 

4-5 лет 2 по 20 мин 5,5 – 6 3 - 3,5 

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 - 6,5 2,5-3 

6-7 лет 3 по 30 мин. 6,5- 7 2 - 2,5 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

Учебным планом предусмотрено следующее количество коррекционных занятий в 

неделю: 

 

Возраст детей Фронтальные 

занятия 

 

Подгрупповые   занятия 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 
3-4 года 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 
4-5 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 
5-6 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 
6-7 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей 4- ого года жизни- не более 15 минут 

 для детей 5-ого года жизни - не более 20 минут 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

В младшей группе 30 минут, средней группе 40 минут, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
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проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Расписание и особенности работы учителя-логопеда 

На текущий учебный год нагрузка учителя-логопеда в группе ТНР составляет 20 

часов. 

Расписание работы кабинета учителя-логопеда 

Понедельник     9.00-13.00 

Вторник             9. 00-13. 00 

Среда                 9.00-13.00 

Четверг              9.00-13.00 

Пятница            9.00-13.00 

   Примерное планирование лексических тем в группах  компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, УО (НИ): 

  

Месяц Неделя Лексические темы 

ЗПР УО (НИ) 

Сентябрь 1 Диагностическое 

обследование 

Диагностическое 

обследование 

2 Диагностическое 

обследование 

Диагностическое 

обследование 

3 Детский сад Игрушки 

4 Игрушки Овощи 

Октябрь 1 Осень Фрукты 

2 Овощи Ягоды. Грибы 

3 Фрукты Осень. Лес 

4 Домашние животные Одежда 

Ноябрь 1 Домашние птицы Обувь 

2 Дикие животные Поздняя осень. 

Перелетные птицы 

3 Тело человека Части тела 

4 Одежда Домашние животные 

Декабрь 1 Обувь Домашние птицы 

2 Головные уборы Зима. Признаки зимы 
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3 Зима Домашние животные и 

птицы 

4  Новогодний праздник Новый год 

Январь 1 - - 

2 Зимующие птицы - 

3 Посуда Дикие животные 

4 Продукты питания Животные и их детеныши 

Февраль 1 Дом и его части Зимующие птицы 

2 Мебель Посуда 

3 День защитника 

Отечества 

Мебель 

4 Семья Защитники Отечества 

Март 1 Мамин день Мамин праздник 

2 Весна Бытовая техника 

3 Перелетные птицы Птицы 

4 Профессии Деревья и кустарники 

Апрель 1 Комнатные растения Транспорт 

2 День Космонавтики Улица и дом 

3 Рыбы Инструменты. Профессии 

4 Транспорт. ПДД Продукты 

Май 1 День Победы Праздники 

2 Лето. Насекомые Цветы 

3 Цветы Насекомые 

4 - Рыбы 

 

 

3.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

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-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Организации 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 Организации. 
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В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образования.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

В 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. 

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. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к включению 

в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с ЗПР 

в инклюзивной группе. 

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. 
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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. 

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. 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-

развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психолого-

педагогического обучения и воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения педагогические работники могут после 

проведения педагогической диагностики. 
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Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения 

обучающихся разного возраста: 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

смена ведущих мотивов, развитие общих движений, развитие восприятия как 

ориентировочной деятельности, направленной на исследование свойств и качеств 

предметов, формирование системы сенсорных эталонов, развитие наглядно-образного 

мышления, формирование представлений об окружающем, расширение понимания смысла 

обращенной к ребенку речи, овладение диалогической речью, фонетической, лексической и 

грамматической сторонами речи, овладение коммуникативными навыками, становление 

сюжетно-ролевой игры, развитие навыков социального поведения и социальной 

компетентности, становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются:  

совершенствование общей моторики, развитие тонкой ручной моторики, зрительной 

двигательной координации, формирование произвольного внимания, развитие сферы 

образов-представлений, становление ориентировки в пространстве, совершенствование 

наглядно-образного и формирование элементов словеснологического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, формирование элементов трудовой 

деятельности, расширение видов познавательной активности, становление адекватных норм 

поведения.Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом надо всегда 

помнить, что основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья 

ребенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО для обучающихся с ОВЗ, разработанную в 

соответствии с ФАОП ДО. ППРОС ДОО создается педагогическим работником для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Организация ППРОС  создана на основе  Программы воспитания и обучения дошкольников 

с задержкой психического развития, автор  Л.Б. Баряева,  «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор - Нищева Н.В.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовала совершенствованию всех сторон речи, обеспечивала самостоятельность 

детей, стимулировала их активность и инициативность. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда  

1.Настенное зеркало. 

2.Зеркала для индивидуальной работы 

3. 2 стульчика для занятий у зеркала.    

4. Резиновые (стерильные) перчатки (по количеству детей), вата, ватные палочки, бумажные 

салфетки,  марлевые салфетки, полотенце.  
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5. Дыхательные  игрушки,  пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, листочки и 

т.п.)  

6. Картотека материалов  для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

7. Логопедический альбом для экспресс-обследования.   

8. Логопедический альбом обследования для самых маленьких.  

 9.Логопедический альбом обследования дошкольников. 

10.Логопедический альбом для обследования речи детей.   

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

12.Предметные картинки.  

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

14. «Папки по постановке, автоматизации, дифференциации звуков» - игровой и 

дидактический материал. 

15.  Разнообразный счетный материал.  

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

17. Картотека словесных игр.  

18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи.  

19. Раздаточный материал и материал для подгрупповой работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.  

20. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему» и т. д).  

21. Раздаточный материал и материал для подгрупповой работы для анализа и синтеза 

предложений.  

22. Разрезной и магнитный алфавит.  

23. Слоговые таблицы.  

24. Магнитные буквы, геометрическое лото,  домино.  

25. Разрезная азбука в папках.  

26. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки по всем изучаемым темам.  

3. Игра «Составь из частей».  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей).  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (6 шт.).  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8. Мини-пазлы.  

9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego».  
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3.5. Обеспечение реализации Программы  кадровыми, финансовыми, материально-

техническими условиями. 

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 

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. № 

10н (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 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  

обеспечивают  возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902233423/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902233423/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902233423/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902283249/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499053710/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499053710/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499053710/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420372096/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420372096/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420294037/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420294037/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420294037/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420390300/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420390300/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420390300/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/456061757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/456061757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/456061757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG62O8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP1R1G3B3/
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Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Колич

ество 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Кабинет учителя-

логопеда 

 

1 Стол логопедический  

для работы с детьми 

Стол детский 

Стул детский 

Шкаф для пособий 

Зеркало навесное 

Доска навесная магнитная 

Ноутбук 

Полка для пособий 

1 

 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

2 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной 

работы Организации. СП- детский сад комбинированного вида «Ласточка» МОУ СОШ №3  

вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План 

определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных 

мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

Все мероприятия  проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Организации. 

Январь 

7 января: Рождество Христово в России. 

11 января  День спасибо.  

Февраль 
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19 февраля День смешивания разных красок; 

23 февраля: День защитника Отечества; 

26 февраля День рассказывания сказок. 

Март 

6 марта Масленица; 

8 марта: Международный женский день; 

20 марта: Всемирный день воробья; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

1 апреля День птиц; 

11 апреля День Березы; 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли;  

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

10 сентября :День города Саратова; 

23 сентября :День города Аткарска; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 
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Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

3.7. Методическое обеспечение программы: 

1. Баряева Л.Б., И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, С. Ю. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития.- СПб.:ЦЦК проф. Л.Б. Баряева, 

2010 

2.Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.-М.: 

Школьная Пресса, 2004 

3.Стребелева Е.А., Екжанова Е.А. Коррекционно- развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта. Просвещение.; 2005. 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционной и образовательной деятельности  в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР в соответствии с ФАОП ДО. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

5. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

6. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 

лет (средняя группа)— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

 9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 11. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 12. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

13. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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15. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

17. Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста, под.ред. Е.А. Стребелевой, М.- Просвещение, 2005.   

3.8.Режим дня  

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в ДОУ  ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты. Правильный распорядок дня позволяет 

регулировать педагогический процесс, в полной мере использовать потенциал режимных 

моментов для решения воспитательных задач. Воспитательная работа организуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия художественной 

литературы) или их интеграции. 

 

Режим дня на холодный период года ГКН 
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IV. Дополнительный раздел Программы. 
4.1. Краткая презентация Программы 
 

 

 
 

Режимные моменты 

                     
              ГКН №4 
 
 
 
 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Приём детей, свободная, организованная, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика. 

 

 

7.30-8.15 

 

 

 

7.00-8.15 

 

1ч 15 мин (35мин/ 

40мин) 

 

 

1ч 15 мин (35мин/ 

40мин) 

Утренний круг 

 

 

8.15-8.30 15 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

 

 

8.30-8.50 20 мин 

Подготовка к образовательной 

деятельности, самостоятельная деятельность 

 

 

 

8.50-9.00 

 

   10мин 

Образовательная деятельность, перерыв 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

50 мин 10мин 

Организованная деятельность, свободная 

деятельность 

 

 

 

10.00-10.25 

10.35-10.50 

25мин 

15 мин 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 

 

10.25-10.35    10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная, 

самостоятельная, свободная деятельность 

 

 

10.35-12.05 1ч 30мин (60мин/ 

30мин) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

12.05-12.20 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 25 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.15 2ч 30мин 

Постепенный подъём, гимнастика после сна 

 

 

 

 

15.15-15.30 15 мин 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-15.55 25 мин 

Чтение художественной литературы 

Образовательная деятельность 

 

15.55-16.15 20мин 

Вечерний круг 16.15-16.25 10мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная, 

самостоятельная, свободная деятельность 

 

 

16.25-17.30 

 

 

16.20-18.00 

 

1ч 10мин (60мин/ 

40мин) 

 

 

1ч 10мин (60мин/ 

40мин 

Уход детей домой 

 

17.00-17.30 1ч (10мин/50мин) 
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