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ВВЕДЕНИЕ 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей.         

 Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми.        

 Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У 

большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как 

с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто сопровождается 

инфантильными чертами личности и поведения.   

 Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное 

органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-

органическая недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной 

незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных структур 

мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления.   

 Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с 

органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация. 

 Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур 

мозга может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают 



3 
 

внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 

варианты, при которых ведущими причино-образующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

-вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 

-энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.  

 В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР.        

 Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью «мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

 Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.   

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.       

 Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 



4 
 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в 

первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи в 

условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР 

нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993). 

 В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при 

первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – звено 

контроля и звено программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми 

всеми видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).

 Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004): 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются лети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложененной формой 

психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- органического 
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генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля.      

 Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой...). Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой 

сферы и поведения.          

 Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической сфер. 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития            

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:         

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность 

развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности.          

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 
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произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.       

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 

конструирование.          

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта 

воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия 

проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. И. Мамайчук, 1978).    

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 

одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно- 

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно- 

логического мышления (его конкретно-понятийных форм).   

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы.       

 К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
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психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.        

 Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям.        

 Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной.          

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 

не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы- заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 

деятельности.         

 Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста.       

 Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 
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- 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; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.   

 Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей.  Возможности 

понимания речи  ограничены у детей с аутизмом, и во многом эти ограничения связаны с 

особенностями сенсорного восприятия вообще. Трудности фильтрации речевых стимулов, 

гипо- и гиперчувствительность к сенсорным воздействиям у детей с аутизмом затрудняют 

развитие импрессивной речи.        

 Речевое развитие у детей с аутизмом может отличаться от нормативного как 

количественно так и качественно (появление эхолалий, нарушение грамматического строя 

речи, трудности в коммуникативном использовании речи).    

 Качественное нарушение коммуникации является одним из главных 

диагностических критериев РАС и выявляется почти у всех детей с аутизмом. 

Качественные нарушения коммуникации при аутизме затрагивают как вербальную, так и 

невербальную коммуникацию. 

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Наличие эхолалий — одна из самых распространенных особенностей речи 

при аутизме. Эти повторения могут возникать сразу за услышанным (непосредственные 

эхолалии) или заметно позже (отсроченные эхолалии). 
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Общая стереотипность, свойственная детям с РАС, представлена в речи не только в 

виде эхолалий, но и в форме более сложных вербальных ритуалов. Вербальные ритуалы 

— это фиксированные последовательности высказываний, которые ребенок строит так, 

будто чувствует принуждение завершить их в определенном порядке. Таким образом, в 

речи при РАС можно видеть проявления всей аутистической триады.  

 Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению.   

 Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных 

нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, заложенных в ФГОСДО. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития           

 В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей.      

 В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. 

Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта.         

 Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в усвоении 

лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно- 

развивающей работы с ребенком с ЗПР.      

 Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 

школьному обучению. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития и для детей с расстройством аутистического спектра (далее – Программа) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития, расстройство 

аутистического спектра) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, 

утверждаемая и реализуемая:         

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;            

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);       

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28)          

 Содержание образовательного процесса МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» 

выстроено на основе:          

 · «Инновационной программы дошкольного образования» «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М Дорофеевой — 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021      

 Дополнительными программами:        

 · «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития» - одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017г. 

Протокол №6/17           

 · Проект примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра    

 · «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина     



12 
 

 · «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под редакцией 

Шевченко С.Г).           

 · «Крымский веночек» - парциальная региональная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

направлена на воспитание детей в многонациональной Республике Крым (под ред. Л.Г. 

Мухомориной).           

 · Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина 

// Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

Нормативно-правовая база  

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

Федерации». 

2. ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г). 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года).  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

7. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Воробышек» города Евпатории Республики Крым». 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР и РАС дошкольного возраста 

в группах компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
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развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и 

iiiсверстниками.          

 Цель реализации Программы - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

 Реализация Программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста с ЗПР и РАС, формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования.       

 Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития и расстройством аутистического спектра, направленными по 

заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности.   

 Основные задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 

и РАС в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей ЗПР и РАС; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР 

и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 
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- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

- подготовка детей ЗПР и РАС ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДОУ; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей ЗПР и РАС, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей ЗПР и РАС; 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития и расстройством 

аутистического спектра предполагает: 

1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 

поставленными специальными задачами и возможностями детей с ЗПР и РАС. 
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2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к 

восприятию программного материала с постепенным его усложнением. 

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы. 

5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование 

помощи со стороны педагога и другое)      

 Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР и РАС, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной 

системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 
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• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума МБДОУ «ДС №14 «Воробышек. 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития и программы коррекционной работы. 

  Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.     

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок с получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения 

о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в 

процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень.       

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 
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образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих 

особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей.         

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой 

на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации.          

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа как правило строится по 

линейноконцентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять знания и 

представления детей на каждом последующем этапе обучения.  

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к 

новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не 

связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и 

закрепления пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам.     

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств.    

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольных групп позволяет использовать как подгрупповые, так и индивидуальные 

формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 
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благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными. В работе с детьми с ЗПР не менее актуален 

дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, 

который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же 

группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 

различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии.       

 Специальные принципы       

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. 

При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной 

компетенции, обеспечивающих его адаптацию. С вышеуказанным принципом 

органично связан принцип социальноадаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симтоматика. 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 правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 
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функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором 

участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов.

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития.          

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости 

активного его участия в познавательной и практической деятельности.  

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся 

ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя 

с предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями 

для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться 

общение, в значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. 

Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на 

развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.   

 Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

адаптированной основной образовательной программы для детей с расстройством 

аутистического спектра и программы коррекционной работы.    

 В соответствии со ФГОС ДО АООП для детей РАС базируется на следующих 

принципах:           

 1) Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и самоценности 
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детства как важного этапа в общем развитии человека.     

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей, уважение личности ребенка.     

 Дифференцированный подход к построению АООП для детей РАС, учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов адаптированной основной образовательной программы, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.    

 2) Специфические принципы и подходы к формированию программы:

 Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и 

личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития 

ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в 

обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к 

которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, 

вода, песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную 

совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

 Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих 

задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций.      

 Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать 

АООП на оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает 

интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей.

 Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения способствует 

развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации АООП для детей с РАС. Система отношений 

ребенка с РАС с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления являются 

важной составляющей в ситуации развития ребенка.     

 Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 

входят воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, тьютор и др., их способности обсуждать проблемы при 
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соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и 

целей. 

1.4 ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ) 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с 

ЗПР и РАС основного содержания адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно при 

условии своевременно начатой коррекционной работы. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Дети с ЗПР и РАС представляют собой неоднородную группу. 

Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с ЗПР и РАС: 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений); 

- составляет  рассказы, пересказы;  

- владеет навыками творческого рассказывания; 

- понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; 

- владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др; 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с ЗПР и РАС должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 
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рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях; 

-Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания 

приобретают большую цельность и связность.     

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Коррекционно-развивающая работа в Учреждении строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. Организация образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ.

 К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми с ЗПР. С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-

развивающей работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей 

условно делятся на 3 уровня: 

- нормативный, 

- функциональный, 

- стартовый 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в 

соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и 

содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в 

самостоятельной деятельности ребенка.       

 Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-либо 

раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима 

адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих 

возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой 

психического развития. Для того, чтобы определить уровень актуального развития 
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ребенка и зону его перспективного развития необходимо проведение диагностической 

работы.  

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями.

 Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие задержку психического 

развития и др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, 

трудности с концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с 

тяжелыми нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально 

на основе углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППк и 

ИПР.           

 Используемые в реализации Программы формы, способы, методы и средства 

должны: 

– помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 

Программа реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, 

подгрупповая работа, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных 

моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.    

 Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в 

образовательный процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: 

- подготовительный этап, 

- частичное включение, 

- полное включение.          

 На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает 
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группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога- 

психолога, социального педагога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного 

промежутка времени.        

 Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 

взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, 

направленные на формирования позитивных взаимоотношений между детьми, 

основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.     

 При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах 

детской деятельности.         

 На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на подгрупповые. Переход от 

индивидуальной к подгрупповой форме работы осуществляется по следующей схеме: 

- формирование навыка в паре: ребенок – специалист; 

- закрепление навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с 

родителями; 

- закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания Программы ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление 

о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, 

предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так 

же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: 

- давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения, 
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- проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных 

цепочек в объяснениях. 

Если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию на листе. При 

реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное обучение 

ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, 

ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

Образовательная деятельность  «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС 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 образовательной деятельности - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

• Развитие речи; 

• Приобщение к художественной литературе  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

• развитие речевой деятельности;  

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

помощью речи;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры;  

• формирование предпосылок грамотности.  

Развитие речи  
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Общие задачи:  

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

• развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

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

• практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную 

культуру речи;  

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

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты;  

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 

в языковом и речевом материале;  

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

- формировать культуру речи;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенция  Уровень освоения к 

концу года 

1.Развитие речевого 

общения с взрослыми  и 

детьми 

Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к 

 

Нормативный  
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деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия 

с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

 

Общается со взрослыми, стремится к 

общению со сверстниками. Владеет 

речевым этикетом, но не всегда следует 

его правилам. Использует основные 

речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «извините»). 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Договаривается о действиях с партнером в 

процессе игры, но иногда конфликтует. 

 

Общается с взрослыми по его инициативе, 

собственная речевая активность снижена, 

владеет элементарными правилами 

речевого этикета. При напоминании 

переносит их в ситуации общения со 

сверстниками. При напоминании 

взрослого использует основные речевые 

формы вежливого общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  
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(«здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «извините»). В 

игре со сверстником использует, в 

основном, ситуативно-деловые 

высказывания 

2.Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей  

2.1. Лексическая сторона 

речи  

Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д., его состояния и 

настроения, внутренние переживания, 

социально- нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д., оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато- голубоватый и т. д.). 

Освоены способы обобщения – 

объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты. Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т.д.). 

 

 

Нормативный  
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Объем словаря достаточный для 

осуществления полноценной 

коммуникации, но значения некоторых 

слов усвоено на номинативном уровне, 

ребенок недостаточно пони мает их 

значение. Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния 

литературных героев, сверстников, 

взрослых. Несколько ограничено знание 

обобщающих слов, соотносящихся с 

лексическими темами, пройденными в 

детском саду. В речи при помощи 

взрослого употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции и настроение 

человека. Использует в речи слова «плохо 

(плохой) – хорошо (хороший)», «добрый» 

– «злой» - с широким 

недифференцированным значением. 

 

Использует в речи слова обиходно-

бытовой тематики, затрудняется объяснить 

их значение. В речи редко употребляет 

слова, обозначающие признаки и качества 

предметов, оценки состояний. Допускает 

ошибки в употреблении синонимов, 

антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в процессе 

речевого общения слова, передающие 

эмоции человека и дающие моральную 

оценку. 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  
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2.2. 

Грамматического строя 

речи  

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые 

грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически 

всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа 

 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные 

недочеты при построении 

сложносочиненных предложений, но 

может продолжить фразу, начатую 

взрослым. Может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого. Допускает отдельные ошибки в 

употреблении грамматических форм слов, 

способен самостоятельно их исправлять. 

Использует в речи существительные в 

родительном падеже, однако часто делает 

ошибки. 

 

В речи использует стандартные 

грамматические конструкции. 

Восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания 

при помощи взрослого не может – 

восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при 

 

 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый 
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построении сложных (сложносочиненных 

и сложносочиненных) предложений. 

Использует в речи существительные в 

родительном падеже с ошибочным 

окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

Произносительная 

сторона речи  

Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой 

анализ слова с определением места звука в 

слове (гласного в начале и в конце слова 

под ударением, глухого согласного в конце 

слова). Освоены умения: делить на слоги 

двух-, трехсложные слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки в 

слове. Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

 

Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Есть трудности в 

фонемном и слоговом анализе. Производит 

звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове с помощью взрослого. 

Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

 

Имеет выраженные недостатки фонетико-

фонематических процессов. Не может 

произвести элементарный звуковой 

анализ. Отмечаются недостатки 

просодической стороны речи- ее темпо-

ритмических и мелодико- интонационных 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  
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характеристик. 

 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий 

момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

 

Владеет диалогической формой речи, 

менее свободен в построении связных 

высказываний. Может говорить от лица 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  
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своего и лица партнера, другого 

персонажа, однако затрудняется при этом 

переводить прямую в косвенную речь. 

Имеет затруднения в описании событий, 

но с опорой на серию картинок, правильно 

понимает и оформляет причинно-

следственные связи. Адекватно 

воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего 

мира. Связные высказывания 

характеризуются недостаточной 

смысловой цельностью и связностью, 

ребенок не освоил средства межфразовой 

связи. 

 

Диалогическая речи находится в 

состоянии формирования. Умеет 

рассказать о своих действиях в процессе 

деятельности. Способен, благодаря 

вопросам взрослого, рассказать о своей 

деятельности. Монологическая речь 

страдает. Есть трудности при пересказе: 

несоблюдение логики, структурная 

неоформленность предложений. При 

составлении рассказов по картинкам с 

трудом создает замысел, высказывания 

строит по вопросам взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый 

3.Практическое овладение 

нормами речи  

Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за 

столом, в гостях, общественных местах (в 

театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, 

Нормативный  
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жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя 

принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу 

общения. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в 

случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного 

экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает 

о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет 

навыками использования фраз-

рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь 

на собственный опыт. 

 

Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с взрослыми и 

сверстниками, задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). 

Принимает участие в образовательном 

процессе, обсуждает текущие вопросы и 

включается в их планирование. Умеет 

рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои 

действия в процессе деятельности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  
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анализируя их. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). Не всегда 

конструктивно общается со сверстниками. 

 

Принимает участие в образовательном 

процессе, обсуждает текущие вопросы. 

Комментирующую и регулирующую 

функцию речи уступает взрослому. В 

процессе комментирования собственной 

деятельности в состоянии выделить ее 

этапы и фиксировать затруднения, но 

прогноз сделать не в состоянии. В случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому или сверстникам. Благодаря 

этому языковые затруднения 

компенсируются. 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенция  Уровень освоения к 

концу года  

1.Развитие речевого 

общения с взрослыми и 

детьми  

Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими 

и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых 

заданий. Использует разнообразные 

 

Нормативный  
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конструктивные способы взаимодействия 

с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

 

Общается со взрослыми, стремится к 

общению со сверстниками, способен 

избегать конфликтов, но не всегда может 

донести свою мысль до собеседника. 

Владеет основами речевого этикета, но не 

всегда следует им. Использует основные 

речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «извините»). 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Договаривается о действиях с партнером в 

процессе игры, но не всегда 

конструктивно. Затрудняется организовать 

работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  
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активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении. Затрудняется 

подобрать речевые средства выражения 

своего намерения и эмоционального 

состояния в ситуациях регулирования 

своей и чужой деятельности, конфликтных 

ситуациях в игре. 

Общается со взрослыми, владеет 

элементарными правилами речевого 

этикета. При напоминании переносит их в 

ситуации общения со сверстниками. При 

напоминании взрослого использует 

основные речевые формы вежливого 

общения («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «извините»). 

Коммуникативная активность снижена, 

уровень владения языковыми средствами 

затрудняет процесс общения. В игре со 

сверстником использует, в основном, 

ситуативно-деловые высказывания. 

Эмоционально-оценочные высказывания 

могут быть достаточно грубыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  

2. Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей 

2.1. Лексическая сторона 

речи  

Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию 

классификации – деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда – кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт – пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д. Способен находить в 

художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: 

 

Нормативный  
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полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова- 

действия, может сгруппировать их и 

определить «лишнее». Владеет группами 

обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и 

социальные явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т.д. 

Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, 

«скромный» – «нескромный «, «честный» 

– «лживый» и др.). 

 

Объем словаря достаточный для 

осуществления полноценной 

коммуникации, но значения некоторых 

слов усвоено недостаточно. Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Знает группы 

обобщающих слов, в основном, соотнося 

их с лексическими темами, пройденными в 

детском саду. Редко самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  
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употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова, нуждается в 

поддержке и помощи взрослого. 

Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции и настроение 

человека. Недостаточно 

дифференцированно обозначает признаки, 

свойства, эмоциональные состояния. 

 

Использует в речи слова обиходно-

бытовой тематики, нередко затрудняется 

объяснить их значение. В речи редко 

употребляет слова, обозначающие 

признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает ошибки в 

употреблении синонимов, антонимов, 

многозначных слов. С помощью взрослого 

использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции человека. 

Использует в речи слова «плохо (плохой) – 

хорошо (хороший)», «добрый» – «злой» 

вместо дифференциронной морально-

оценочной лексики. 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый 

2.2. 

Грамматического строя 

речи  

 

 

 

 

 

 

 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые 

грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном 

 

 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

падеже и несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно. 

 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные 

недочеты при построении 

сложносочиненных предложений, но 

может продолжить фразу, начатую 

взрослым. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого. Передает в высказывании 

состояние растения, животного, 

устанавливая причинно-следственные 

связи. Ошибается в употреблении 

несклоняемых существительных (пальто, 

кино, метро, кофе и т.д.). Недостаточно 

освоены словообразовательные операции. 

 

В речи использует стандартные 

грамматические конструкции. 

Восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания 

при помощи взрослого не может – 

восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при 

построении сложных (сложносочиненных 

и сложносочиненных) предложений. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Произносительная 

сторона речи. Готовность 

к обучению грамоте. 

 

тестах может наблюдаться выпадение 

смысловых кусков и нарушение причинно-

следственных связей. Ошибается в 

употреблении несклоняемых 

существительных (пальто, кино, метро, 

кофе и т.д.), приставочных глаголов. 

 

Автоматизировано произношение всех 

звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков в речи, 

звукопроизношении. Сформирована 

звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения 

грамоте. Доступен звуковой анализ 

односложных слов из 3-х 4-х звуков (со 

стечением согласных) и двух- трех 

сложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-

слогового состава слова. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный – 

согласный, согласный твердый – 

согласный мягкий). Составляет 

графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в 

составе предложения. Ориентируется на 

листе, может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный  
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фразы, складывает одно-двусложные слова 

из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана 

темпо-ритмически. 

 

Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Отдельные звуки в 

стадии автоматизации. Производит 

звуковой анализ односложных слов из трех 

звуков с определением места звука в слове, 

с помощью взрослого моделирует звуко-

слоговой состав слова и состав 

предложения. Затрудняется дать 

фонетическую характеристику оценку 

звукам речи. Знает и называет буквы, 

может прочитать отдельные слоги, с 

помощью складывает их из разрезной 

азбуки. На листе ориентируется. Но в силу 

недостатков произвольной регуляции 

затрудняется в написании графических 

диктантов, графомоторные навыки 

несовершенны. Не выделяет предлог в 

составе предложения. 

 

Имеет недостатки звукопроизношения. 

Производит звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, определяя место звука 

в слове с помощью взрослого. 

Затрудняется в звуко-слоговом анализе, не 

дифференцирует понятия звук, слог, слово. 

Затрудняется в анализе состава 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

Владеет диалогической и монологической 

речью. Освоены умения пересказа 

 

Нормативный  
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монологическая) литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и запоминает 

авторские средства выразительности, 

использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы 

по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и 

повествования. Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для 

ребенка качества. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно- логических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

средств. 

 

Владеет диалогической формой речи. 

Может пересказывать близко к тексту. 

Составляет повествовательные рассказы 

по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, но недостаточно освоил средства 

межфразовой связи, испытывает трудности 

в создании и развертывании замысла. 

Имеет затруднения в прогнозировании и 

описании событий, но с опорой на серию 

картинок правильно оформляет причинно-

следственные связи и решает словесно-

логические задачи. Адекватно 

воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего 

мира, но затрудняется использовать их в 

монологической форме речи. 

 

Диалогическая форма речи отвечает 

потребностям повседневного общения. 

Умеет рассказать о своих действиях в 

процессе деятельности. Способен, 

благодаря вопросам взрослого, составить 

пересказ, рассказ по серии картин, 

высказывания недостаточно 

последовательны, фразы неправильной 

структуры. Решение словесно-логических 

задач возможно только при наличии 

наглядности и опорных схем, помощи 

взрослого. 

 

 

 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый 
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3.Практическое овладение  

нормами речи  

Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях: кто здоровается первым 

при встрече со взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое 

препятствие. Умеет представить своего 

друга родителям, товарищам по игре, 

знает, кого представляют первым – 

девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в 

случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к 

взрослому и сверстнику с предложениями 

по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...  «предлагаю провести 

опыт «. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может 

рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт или 

 

Нормативный  
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воображение. 

 

Усвоены некоторые правила речевого 

этикета. Принимает участие в 

образовательном процессе, обсуждает 

текущие вопросы и включается в их 

планирование. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. Рассказать об участии в 

экспериментировании, своих действиях в 

процессе деятельности может с помощью. 

Недостаточно владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и 

использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. 

Может при наводящих вопросах взрослого 

рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт. 

 

Принимает участие в образовательном 

процессе, обсуждает текущие вопросы. В 

случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому или сверстникам. 

Благодаря этому языковые затруднения 

компенсируются коммуникативными 

умениями ребенка. 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
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Общие задачи: 

·формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

· развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух 

литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и 

обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 

образования; 

· приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: знакомить с 

книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры 

детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

· создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

· развивать литературный вкус. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 Формирование целостной 

картины мира посредством 

слушания и восприятия 

литературных 

произведений  

Компетенция  Уровень освоения к 

концу года  

1. Формирование целостной 

картины мира  посредством 

слушания и восприятия 

Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Интересуется человеческими 

Нормативный 
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литературных произведений 

 

отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. 

Способен многое запоминать, читать 

наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений 

разных родов и жанров, многообразных 

по тематике и проблематике. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. Может определять 

ценностные ориентации героев. 

Любит слушать художественные 

произведения, однако своего 

читательского опыта недостаточно. 

Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить 

примеры. Называет любимые сказки и 

рассказы (3-4). Знает несколько 

стихотворений (2-3) наизусть. Не всегда 

различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. 

Не может долго слушать 

художественные произведения, 

предпочитает заниматься другими 

делами. Называет любимые сказки и 

рассказы (1-2). С помощью взрослого 

соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный   

 

 

 

 

 

 

Стартовый  
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иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. 

 

2.Развитие литературной 

речи и творческих 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь 

строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). 

Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагирует на 

ритм и рифму. Может подбирать 

несложные рифмы. 

Может проявлять предпочтения в 

художественной литературе (в 

тематике, произведениях определенных 

жанров, авторах, героях). Отражает 

образы прочитанного в литературной 

речи, используя интонационные 

средства. Со взрослыми и сверстниками 

активно участвует в процессе чтения, 

анализа, инсценировки прочитанных 

текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций. Собственная 

литературная речь недостаточно 

образная, но стремится к 

выразительности в играх – 

 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный 
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3.Приобщение к словесному 

искусству, развитие 

художественного восприятия  

и эстетического вкуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

драматизациях, при чтении стихов. 

Эмоционально откликается на 

прочитанные произведения. 

Литературной речью не владеет. 

 

 

Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса 

чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать 

художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь 

(в течение 10-15 мин.). Описывает 

состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

Творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со 

взрослым). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг 

 

Проявляет интерес к произведениям. 

Проявляет устойчивый интерес к 

процессу чтения. Есть любимые 

 

 

Стартовый   

 

 

 

Нормативный 
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книжки. Обладает отдельными 

читательскими предпочтениями, 

высказывает их при выборе взрослыми 

книг для чтения. Сравнивает 

одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях. Под руководством 

взрослого или более активных детей 

участвует в ролевых играх по сюжетам 

известных произведений, вносит в них 

собственные дополнения. Уважает 

книги как результат труда людей, 

соблюдает гигиенические требования к 

чтению (рассматриванию) книг. 

Проявляет интерес к литературным 

произведениям. Появляются любимые 

стихи, сказки. Но читательский интерес 

выражен слабо. Не всегда соблюдает 

правила культурного обращения с 

книгой. Устанавливает связи в 

содержании прочитанного, но допускает 

смысловые ошибки. Соотносит 

содержание прочитанного с личным 

опытом. Самостоятельно этот опыт в 

практику художественно-эстетической 

деятельности не переносит. 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенция  Уровень освоения к 

концу года  

1.Формирование целостной 

картины мира посредством 

слушания и восприятия 

литературных 

произведений  

Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с 

Нормативный  
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 иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Проявляет интерес к рассказам 

и сказкам с нравственным содержанием; 

понимает образность и выразительность 

языка литературных произведений. 

Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между 

миром людей, миром природы, 

рукотворным миром, приводя примеры 

из художественной литературы. 

Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

 

Любит слушать художественные 

произведения, главным образом, сказки, 

не проявляет выраженного интереса к 

познавательным текстам. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и 

в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры. Называет любимые 

сказки и рассказы (3-4). Знает несколько 

стихотворений (2-3) наизусть. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. 

 

Называет любимые сказки и рассказы 

(1-2). Не может долго слушать 

художественные произведения, 

предпочитает заниматься другими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  
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делами. С помощью взрослого 

соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Требуется помощь в анализе, 

осмыслении, оценке персонажей и их 

поступков. Различает сказку, рассказ и 

стихи на интуитивном уровне, 

объяснить их отличий не может. 

 

2.Развитие литературной 

речи и творческих 

способностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). 

Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания 

рассказа, сказки, составлять загадки; 

придумывать сюжеты мультфильмов, 

рассказы по «кляксографии», по 

пословицам с использованием приемов 

ТРИЗа. Умеет внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, 

Нормативный  
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замечать ошибки. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым). 

Может проявить предпочтения в 

художественной литературе (в 

тематике, произведениях определенных 

жанров, авторах, героях). Отражает 

образы прочитанного в литературной 

речи, используя интонационные 

средства. Со взрослыми и сверстниками 

активно участвует в процессе чтения, 

анализа, инсценировки прочитанных 

текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций, сочинении рассказов, 

сказок, мультфильмов. Творческая 

активность и воображение недостаточно 

развиты. Чаще воспроизводит знакомые 

образцы. Собственная литературная 

речь недостаточно образная и 

выразительная. 

 

Эмоционально откликается на 

прочитанные произведения. 

Литературной речью не владеет. Не 

может творчески продолжить рассказ, 

сказку. Повторяет образцы взрослого 

или других детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  

3.Приобщение к 

словесному искусству, 

развитие художественного 

Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать 

Нормативный  
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восприятия и эстетического 

вкуса 

классические и современные 

поэтические произведений (лирические 

и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-

повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным 

произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. 

Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию 

в описательном и повествовательном 

монологе. 

 

Проявляет устойчивый интерес к 

процессу чтения книг, просит взрослого 

почитать любимую книжку. Обладает 

отдельными читательскими 

предпочтениями, высказывает их при 

выборе взрослыми произведений для 

чтения. Под руководством взрослого 

включается в ролевые игры по сюжетам 

известных произведений, проявляет 

желание участвовать в инсценировках. 

Читает наизусть небольшие стихи точно 

и выразительно. Уважает книги как 

результат труда людей, соблюдает 

гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. Однако интерес 

к играм сильнее интереса к книге. 

 

Проявляет интерес к произведениям. 

Под руководством взрослого 

включается в ролевые игры по сюжетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый  



57 
 

известных произведений, проявляет 

желание участвовать в инсценировках. 

Читает наизусть небольшие стихи, но 

часто ошибается в тексте. Не всегда 

соблюдает правила культурного 

обращения с книгой. Устанавливает 

связи в содержании прочитанного, но 

допускает смысловые ошибки. 

Соотносит содержание прочитанного с 

личным опытом. Самостоятельно опыт, 

полученный на основе чтения 

художественной литературы в практику 

художественно- эстетической 

деятельности не переносит. 

 

 

2.3  ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2., коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей направленности, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с 

ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в 

образовательные области, предусмотренные ФГОСДО 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом 

возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области 
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«Речевое развитие» 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи  

Развитие импрессивной стороны речи:  

• Развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

• создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание 

пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности; 

• развивать понимание речи на основе выполнения 

словесной инструкции и подражания с помощью куклы-

помощника; 

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

• в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание детей к изменению значения слова 

с помощью грамматических форм (приставок, 

суффиксов, окончаний); 

• проводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксально -префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел и тп.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова; 

• в процессе работы над фонематическим восприятием 

обращать внимание детей на смыслоразличительную 

функцию фонемы ( как меняется слово при замене 

твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и 

глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; дочка-точка); 

• работать над пониманием многозначности слов русского 

языка; 

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 
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крылатых выражений и др.; 

• создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 

пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и 

др.); 

• привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации; Стимуляция речевого общения: 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей 

на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации 

к речи; воспитывать у ребенка отношения к сверстнику 

как объекту взаимодействия; 

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. к 

использованию различных типов коммуникативных 

высказывании); 

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации 

с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

• закреплять и автоматизировать правильное 

произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиями учителя-логопеда; 

• развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов 
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произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок 

и т.д.; 

• формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов; 

• воспринимать и символически обозначать - 

зарисовывать ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии); 

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

• развивать интонациионную выразительность речи 

посредством использования малых фольклорных 

форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика; 

• следить за голосовым режимом детей, не допускать 

голосовых перегрузок; 

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

звуков. 

Работа над плавностью речи: 

• развивать умение изменять силу голоса: говорить 

громко, тихо, шепотом; 

• вырабатывать правильный темп речи; 

• работать над четкостью дикции; 

• работа над интонационной выразительностью речи 

развитие фонематических процессов 

(фонематического слуха, как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия, как способности к 



61 
 

звуковому анализу); 

• поддерживать и развивать интерес к звукам 

окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

• развивать способность узнавать бытовые шумы: 

работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины и др.), нахождению звучащих предметов, 

называнию предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит – жжжж и пр.); 

• на прогулках расширение представлений о звуках 

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

животных, обучение детей подражанию им; 

• узнавать звучание различных музыкальных 

инструментов (марокас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т.п.); 

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко – 

тихо, длинно – коротко и др); 

• учить детей выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом 

на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

• учить дифференцировать на слух слова с 

оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягки ми, звонкими и глухими 

согласными); 

• учить подбирать картинки с предметами, в названии 

которых слышится заданный звук; 

• учить выделять гласный под ударением в начале и в 

конце слова, звонкий согласный в начале слова, 

глухой согласный - в конце слова; 

• знакомить с фонетическими характеристиками 
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гласных и согласных звуков. Учить детей давать эти 

характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

• расширять объем и активизировать словарь параллельно 

с расширением представлений об окружающей 

действительности, развитием познавательной 

деятельности; 

• уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный 

запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

• формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, 

глаголов, прилагательных; 

• совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить 

с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

• формировать предикативную сторону речи за счет 

обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

• проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий; 

Формирование грамматического строя речи: 

• развивать словообразовательные умения; создавать 

условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

• уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

• развивать систему словоизменения; ориентировочные 

умения при овладении морфологическими категориями; 

• формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых 
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распространенных предложений различных моделей; 

• закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических 

связей и средств их выражения; 

• работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

• развивать умение анализировать выраженную в 

предложении ситуацию; 

• учить понимать и строить логико-грамматические 

конструкции; 

• развивать вероятностное прогнозирование при 

построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово. предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

детей к речевой активности, к постановке вопросов, 

развивать единство содержания вопрос - ответ; 

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы 

речи, моделировать диалоги – от реплики до развернутой 

речи; 

• развивать понимание единства формы и значения, 

звукового оформления. мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 

• работать над фразой (с использованием внешних опор в 

виде предметных и сюжетных картинок, различных 

фишек и схем); 

• помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 

учить оформлять внутри- текстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать 
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правильность высказывания; 

• развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, на отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей; 

• в целях развития планирующей, регулирующей функции 

речи развивать словесную регуляцию во всех видах 

деятельности: при сопровождении ребенком речью 

собственных практических действий, подведении им 

итогов деятельности, при элементарном планировании с 

опорами и без опор; 

Подготовка к обучению грамоте:  

• развивать у детей способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым сравнения, выделения и обобщения 

явлений языка; 

• формировать навыки осознанного анализа и 

моделирования звуко- слогового состава слова с 

помощью фишек; 

• учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог 

в составе предложения, обозначать его фишкой; 

• учить детей выражать графически свойства слов: 

короткие – длинные слова (педагог произносит короткое 

слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – 

тире); 

• закреплять умение давать фонетическую характеристику 



65 
 

заданным звукам; 

• развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами; 

Формирование графомоторных навыков и подготовка 

руки к письму:  

• формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, 

копирование; 

• учить проводить различные линии и штриховку по 

указателю – стрелке; 

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивания 

контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 

учить детей срисовывать, дорисовывать. копировать и 

закрашивать контуры простых предметов; 

• формировать элементарную культуру речевого 

поведения6 умение слушать педагога и сверстников, 

внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам 

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по приобщению 

к художественной 

литературе 

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 

стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные 

действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

• направлять внимание детей в процессе чтения и 

рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, 

голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении; 

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая 
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выразительный образ; 

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-

заместители, символы, широко используя речевые игры, 

шарады и т.д. 

Речевое развитие для детей с РАС: 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; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО).      

 Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 

аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, 

стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и 

коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 

количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или 

не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, 

нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших 

усилий и внимания со стороны педагога.      

 Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без 

коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько много слов и 

насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, она не может 

использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение свои 

потребности и желания, передать информацию, рассказать о собственном опыте или 

чувства.           

 Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает 

важность приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков 

использования разговора (или альтернативных форм коммуникации) в повседневной 

жизни.           

 Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к 

способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая 
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коррекционную работу по данному направлению. Особенности речевого развития у детей 

с аутизмом.          

 Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым 

и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 

расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 

аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня 

развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на 

успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения. 

Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от 

невозможности обрести любых функциональных речевых навыков богатого 

литературного вещания и способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, 

однако, интерес собеседника к теме разговора.      

 Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются 

языком вообще, все дети имеют сложные и социально-коммуникативные трудности 

(мутизм). Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне 

первых слов.          

 Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить 

свое вещание до уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень 

развития понимания речи у данной группы детей предусматривает использование 

педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая 

взглядом), что является просто необходимыми для взаимопонимания. 

 Направления коррекционной работы в области речевого развития  

 Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы 

(развитие довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых 

слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы 

коммуникации). Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-

дидактический материал        

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ         

 - Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.           
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 - Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств.       

 - Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

 - Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.     

 - Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.          

 - Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

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

 - Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.          

 - Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.        

 - Закрепить понятие слово и умение оперировать им.     

 ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ           

 - Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.        

 - Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.      
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 - Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные         

 - Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.       

 - Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.     

 - Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 



70 
 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА      

 - Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.    

 - Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.            

 - Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.        

 - Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности.         

 - Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.       

 - Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

 - Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий.           

 - Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.    

 - Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.       

 - Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.         

 - Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ             

 - Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.            

 - Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.      

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
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составленному плану.          

 - Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.

 - Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.     

 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?». Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 

рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 

«Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», 

«На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

 - Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

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

 - Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

воздухе.            

 - Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.       

 - Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.    

 - Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами.            

 - Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учебный план в группах компенсирующей направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с 

учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. Объем образовательной нагрузки в 

течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Организованная образовательная деятельность учителя-логопеда проводится в 

форме индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей работы. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.  

Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность - не 

более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 Организация образовательной деятельности в течение учебного года.  

 с 01.09. – 15.09. – адаптационный, диагностический период    

 с 15.09. – 31.05. – учебный период        

 с 01.06. – 31.08. – летний оздоровительный период 

 ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ НЕПОСРЕДСВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

№ п/п Вид занятия Разновозрастная группа 

(5-7) 

1. Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(ККРЗ) 

1 (Д) 

2. 

 

Формирование целостной картины мира  1 (Д) 

3. Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 

4. Подготовка к обучению грамоте 1 (Д/Л) 
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5. Развитие речи  1 (Д/Л) 

Специалисты всего:  5 

6. Рисование 2 (В) 

7. Лепка 1/2(В) 

8. Аппликация  1(В) 

9. Ручной труд 1/2(В) 

10. Конструирование  1 (В) 

11. Социальное развитие  1 (В) 

12. Физическая культура  3 (В) 

Воспитатели всего: 9 

13. Музыкальное воспитание  2 (М.р) 

Всего:  16 

Условные обозначения:         

 (Д/Л) – учитель-дефектолог/учитель-логопед     

 (В) – воспитатель         

 (М.р.) – музыкальный руководитель.      

 Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится 

ежедневно за пределами групповых занятий.  

3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ           

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

 - игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.),  

 - коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 - познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),         

 - восприятии художественной литературы и фольклора,    

 - самообслуживании и элементарном бытовом труде,     

 - конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,        

 - изобразительной (рисование, лепка, аппликация).     
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 - музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность),         

 - двигательной (овладение основными движениями).     

 Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

 Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).      

 Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач соблюдается ряд базовых требований:

 1) для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;     

 2) предметно-пространственная среда может трансформироваться в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;            

 3) в развитии предметно-пространственной среды заложена функция 

полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;   

 4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 5) все элементы предметно-пространственной среды соответствуют требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.      

 Предметно-пространственная среда проектируются на основе ряда базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и объекты, 
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культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-

игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда для различных видов деятельности и др.    

 Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

 Важнейшие образовательные ориентиры: ‹       

 - обеспечение эмоционального благополучия детей; ‹      

 - создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; ‹         

 - развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);           

 - развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ‹     

 - проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; ‹       

 - создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; ‹            

 - обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; ‹    

 - обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;           

 - обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; ‹    - 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Учреждения, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.   

 Система дошкольного образования в Учреждении должна быть нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Учреждении должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое 

3.3 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Для реализации Программы ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в 

т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.        

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией. 

 Реализация Программы требует осуществления управления, ведения финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. N 1014г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Для преодоления задержки 

психического развития в группе компенсирующей направленности работает учитель-

дефектолог (олигофренопедагог). При наличии в заключении ПМПК рекомендаций по 

коррекции речи, эту работу выполняет учитель-логопед (из расчета 25 воспитанников в 

условиях логопункта). Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает 

специальный психолог из расчета трех-четырех групп на одного специалиста. 

 Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, система непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение, и другое.        

 В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения 

передового опыта работы и внедрения последних научных достижений.  

 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заведующего: 
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· учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

· учитель-логопед, 

· педагог-психолог, 

· воспитатель, 

·музыкальный руководитель. 

Учитель-логопед работает ежедневно с детьми в утренние или вечерние часы по 2 

часа.             

 Задачи по преодолению нарушений речевого развития перераспределяются между 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом.     

 Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу по 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с их рекомендациями. 

 Основная функция логопеда – коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе 

индивидуальных занятий.        

 Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в Учреждении, 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность 

участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в Учреждении.   

 Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные 

программы, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной реализации 

Программы утверждается на ППк. ППк обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику 

развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, их 
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формы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы 

педагогов. 

3.4 МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Диагностическое направление.      

 Диагностическая работа учителя-логопеда является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами. Мониторинг проводится с 1 сентября по 

15 сентября и с 15 мая по 31 мая: в начало года (входящая) диагностика, в конце учебного 

года (итоговая). Длительность педагогического обследования детей – 2 недели в сентябре 

и 2 недели в мае в отношении высоко формализованных методов.    

 Динамическое наблюдение ведется в течение всего периода обучения и отражается 

в эмоционально-волевой, познавательной и речевой сферы.   

 2.Коррекционное направление.     

 Коррекционное работы учителя-логопеда представляет собой систему 

коррекционного воздействия на речевую и учебно-познавательную деятельность ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся на протяжении учебного года, как в 

индивидуальной, так и в подгрупповой  формах. В зависимости от психологических, 

соматических и интеллектуальных особенностей детей, их возраста. В процессе 

коррекционной работы учителем-логопедом используются различные педагогические 

технологии и методические пособия, компьютерные технологии. Обязательным 

компонентом коррекционного занятия является соблюдение здоровьесберегающего 

режима.          

 3.Консултативное направление        

 Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям детей в 

вопросах воспитания и обучения ребенка, включение родителей в решении коррекционно-

воспитательных задач.          

 Целью первичного мониторинга является определение уровня речевого развития 

ребенка, разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Внеплановый 

мониторинг проводится с целью отслеживания динамики речевого развития ребенка, 

определение соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уроню речевого 

развития ребенка.  Проведение итоговой диагностики необходимо для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на развитие 

речи детей. Все результаты мониторинга отображаются в индивидуальной карте развития 
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ребенка и обсуждаются специалистами на психолого-педагогическом консилиуме. 

Определяется дальнейший образовательный маршрут ребенка. 

3.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СЕМЬЕЙ   

 Одним из важных условий реализации рабочей программы дошкольного 

образования является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Задача 

педагогического коллектива          

 -установить партнерские отношения с семьями воспитанников, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Система взаимодействия с родителями строится на следующих принципах:  

-открытость детского сада для семьи; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

-создание единой коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Этапы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия  

Организационно-

методический этап  

• Просветительская деятельность:                                            

- наглядная информация (информационные стенды, папки 

передвижки, буклеты); 

-консультации; 

-индивидуальные беседы; 

-родительские собрания, круглые столы, мастер-классы; 

• Вовлечение родителей в педагогический процесс: 

- дни открытых дверей – просмотры фрагментов занятий 

-организация досуговой деятельности. 

-совместная деятельность с детьми (занятия, игры, 

конкурсы, досуги). 

Контрольно-

оценочный этап  

• Родительские собрания 

• Круглые столы 
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• Анкетирование. 

3.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ЗПР и РАС включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию учителя-логопеда.  Воспитатель 

сосредотачивает свое внимание на закреплении результатов, достигнутых на 

логопедических занятиях.  Индивидуальные занятия воспитатель проводит во второй 

половине дня, фиксируя результаты каждого ребенка, а также трудности, возникшие в 

процессе занятия в журнале взаимосвязи учителя логопеда и воспитателя.   

 В задачи воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за 

речевой активностью, за правильным использованием «поставленных» звуков, 

отработанных грамматических форм.  

3.7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.К. Е .Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Звуки: [c], [c], [з], [з], [ц]. – Санкт-Петербург ДЕТСТВО. 

3. К.Е. Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Звуки: [ш], [ж] – Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

4.К.Е.Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Звуки: [c]-[ш], [з]-[ж] – Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

5. К.Е.Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Звуки: [ч]-[щ], Дифференциация звуков  [ч]- [т], [щ]- [с] – Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

6.К.Е.Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Звуки: [л], [л]. Дифференциация звуков  [л]- [л]- [в]- [в]. 

Дифференциация звуков [л], [л]- [й]  – Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

1.Н. В. Нищева «Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет – Санкт-Петербург ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2018. 
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7.К.Е.Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Звуки: [р], [р]. Дифференциация звуков  [р],[р]-[л],[л] – Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

8.С.Ю.Танцюра «Играем со звуками [р], [р]. Набор карточек с рисунками для детей 4-7 

лет – ООО «ТЦ СФЕРА» 

9. А. Бывшева «Грамматика в картинках. Многозначные слова» - Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

10. А.Бывшева «Грамматика в картинках. Один-много» - Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

11.А.Бывшева «Грамматика в картинках. Словообразование» - Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

12.А.Бывшева «Грамматика в картинках. Говори правильно» - Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

13.А.Бывшева «Грамматика в картинках. Антонимы» - Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

14.Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1» - Санкт-

Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

15.Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2» - Санкт-

Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16.Ю.С.Волкова «Опорные схемы для составления описательных рассказов» - Москва ТЦ 

СФЕРА,2009. 

17.Н.В.Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет)» - 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

18.Н.В.Нищева «Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника» - 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

19.Н.В.Нищева «Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов» - Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

20.О.Э.Литвинова «Картотека сюжетных картинок. Сюжетные картинки  для работы с 

детьми раннего дошкольного возраста» - Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

21.Н.В.Нищева «Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. - 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

22.С.Е.Большакова «Преодоление нарушений слоговой  структуры слова у детей»- 

Москва ТЦ СФЕРА, 2018 

23.Т.С. Телепень «Играем с  падежами: игры для старших дошкольников с ОНР» - Москва 

ТЦ СФЕРА, 2018 
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24.Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я-ГОВОРЮ! Ребенок и мир животных. 

Упражнения с пиктограммами» Москва ООО Дрофа,2007 

25.Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я-ГОВОРЮ! Я-ребенок. Упражнения с 

пиктограммами» Москва ООО Дрофа, 2007 

26.Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я-ГОВОРЮ! Ребенок в семье. 

Упражнения с пиктограммами» Москва ООО Дрофа 2007. 

27.Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я-ГОВОРЮ! Ребенок и его игрушки. 

Упражнения с пиктограммами» Москва ООО Дрофа, 2007. 

28.Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я-ГОВОРЮ! Ребенок и явления природы. 

Упражнения с пиктограммами» Москва ООО Дрофа, 2007. 

29.Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я-ГОВОРЮ! Ребенок в школе. 

Упражнения с пиктограммами» Москва ООО Дрофа, 2008 

30.Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я-ГОВОРЮ! Ребенок и мир растений. 

Упражнения с пиктограммами» Москва ООО Дрофа, 2008 

31.Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я-ГОВОРЮ! Ребенок и его дом. 

Упражнения с пиктограммами» Москва ООО Дрофа, 2008. 

32. К.Е. Бухарина, Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации простых звуков русского языка. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 
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31. Интерактивные игры https://mersibo.ru/: 

1. Море лексики. 

2. Море лексики 2. 

3. Игроматика. 

4. Читаем по слогам. 

5. Звуки в порядке. 

6. Звуковой калейдоскоп. 

7. Звуковой калейдоскоп 2. 

8. Читаем с логопедом. 

9. Читаем легко. 

10. Игры на память 2. 

11. Речевой экспресс. 
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