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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ      
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана для детей 4-5лет 

дошкольного возраста, имеющих ЗПР, как составляющая часть адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся  с задержкой 

психического развития БДОУ Г. Омска «Детский сад компенсирующего вида №400» . 

Рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад 

компенсирующего вида № 400» (далее - Учреждение) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 с государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва (в 

действующей редакции);  

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 с приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

 с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 с Конституцией Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

 с СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.; 

 с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32;  

 с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (в действующей редакции); 

 с Положением о группах для обучающихся с задержкой психического 

развития БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400»; 

 с Уставом БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400». 

В ДОУ оказываются образовательные услуги для обучающихся с задержкой 

психического развития от 4 до 7/8 лет. 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 



- 4 - 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
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педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

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

(механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 

механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

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

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

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

участвуют различные специалисты психолого-медико педагогической комиссии (далее 

- ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его 

развитии. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается 

в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За 

счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с 
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ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, 

обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

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

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей 

работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Для определения целей и задач АОП значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

задержкой психического развития. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

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 центральной 

нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических 
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нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими 

расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, 

в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на 

развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51].  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР [26]. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В 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, и даже 

к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 
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произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

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

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения 

явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

Этот вариант ЗПР 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, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой 

деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 

дети 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 

осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженнаядефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

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

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

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 
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предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – 

учебной деятельностью.  

 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. 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, 

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 видах 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. Выражены 

трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие 

и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

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 

простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 

систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 
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затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 

ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий [51; 53]. 

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы [2; 53]. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 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. Дети 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. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. 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 [6; 45]. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются 

в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
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• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; недостатки устной 

речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают 

особые проблемы при овладении грамотой; 

 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция [9; 2].  

Вышеперечисленные 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 началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

 Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта  (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  
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• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.5. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, 

имеющих отклонения в развитии, неуклонно растет. Отклонения в развитии 

познавательной сферы влияют на формирование всей психической жизни ребенка, его 

общение с окружающими. Все это препятствует правильному формированию 

познавательных процессов, изменяет черты характера ребенка: появляется замкнутость, 

неуверенность в себе, негативизм. Эффективность устранения этих нарушений 

напрямую связано с ранним выявлением структуры дефекта, диагностикой и 

своевременным началом дифференцированной педагогической помощи. 

 

Сведения о воспитанниках и характеристика контингента 

Группа оказывает образовательные услуги и коррекционную помощь детям в 

возрасте от 5 до 6 лет. 
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Комплектование группы 

Наименование 

групп 

Количество детей Количество 

мальчиков/девочек 

компенсирующая 

старшая 

8 3 девочек 

5 мальчиков 

 

 

Образовательные программы для возрастных категорий детей 

Набор детей в группу компенсирующего вида проводится на основании 

заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии с учетом желания 

родителей на пребывание ребенка в данном образовательном учреждении. 

В данную группу зачислены дети, имеющие следующие диагнозы:  

 задержка психического развития-8 чел. 

Присутствие в учреждении данной категории детей предполагает широкую 

реализацию индивидуально-дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов в образовательном процессе.  

 

Группы здоровья воспитанников 

Группа здоровья Количество детей 
% от общего 

количества детей 

3 8 100% 

 

Многие воспитанники физически ослаблены. Это подтверждается медицинской 

документацией, результатами систематического комплексного обследования детей 

врачами. 

Дети с ЗПР имеют психологические особенности, которые учитываются при 

диагностике, профилактике и коррекции развития. По сравнению с возрастной нормой у 

наших детей наблюдается снижение познавательной активности и входящих в структуру 

познавательной сферы процессов: 

- недостаточная концентрация внимания, его целенаправленность; 

- меньший объем запоминания и воспроизведения на слух; 

- ограниченность сенсорных, временных и пространственных представлений; 

- снижение уровня обобщения; 

- недостаточное умение строить умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- отвлекаемость, истощаемость психических процессов. 

Возраст детей 

Программы 

АОП ДО для 

детей с 

задержкой 

психического 

развития 

«Подготовка  

к школе детей с 

ЗПР» под ред. 

С.Г.Шевченко 

«Омское 

Прииртышье» 

Л.В.Борцова 

Е.Н.Гаврилова 

М.В.Зенова 

Т.А.Чернобай 

«Безопасность» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

Старшая группа (5-

6 лет) 

+ + + + 
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Со стороны эмоционально-волевой сферы наблюдается: повышенная 

возбудимость, эмоциональная расторможенность, эмоциональная неустойчивость. 

Вследствие этого возникают поведенческие проблемы.  Гиперактивность и тревожность 

по-прежнему требуют особого внимания. Нарушено слуховое восприятие. 

 

 

Возрастная 

группа 

Психологические особенности детей  

 

Нарушения ЭВС 

 

Нарушения 

общения 

Недостаточное 

развитие 

познавательных 

процессов 
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Старшая     2     5   -     1 6    8  8    8 

 

Также представлены характеристики: типа нервной системы, особенностей 

восприятия дошкольников конкретно нашей группы, что обеспечивает взаимосвязь с 

целями и задачами Адаптированной образовательной программы, ее принципами, 

используемыми авторскими и парциальными программами, педагогической 

диагностикой достижения детьми планируемых результатов 

  

Типы нервной системы воспитанников старшего дошкольного возраста 

Тип НС Количество 

детей  

Краткое 

описание 

рекомендации 

сильный 0 реакции ровные, 

выдержанный 

 

слабый 2 импульсивный, 

плаксивый 

Работа с педагогом-

психологом 

неуравновешенный 4 яркие, 

задержанные 

реакции 

Работа с педагогом-

психологом 

стабильный 2 поведение 

ровное 

Работа с педагогом-

психологом 

 

Сведения об образовании и социальном составе семей воспитанников 

 

Количество 

родителей. 

Образовани

е 

Социальный 

состав 

Социальный 

статус 
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1.6. Планируемые результаты и целевые ориентиры реализации Программы 

для обучающихся с ЗПР. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой 

в образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально 

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс 

вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, 

снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического 

возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, 

определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с 

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

программы пелагических работников в одинаковых возрастных группах могут 

существенно различаться. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ЗПР к 5 -6 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под 

руководством родителей (законных представителей), педагогического работника. 

Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся 
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более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работники. 

Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью 

педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет 

речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для 

него делом, не отвлекаясь, в течение 5-1О минут. Показывает по словесной инструкции 

и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 
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или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку, направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает 

картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). 

Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
2.1. Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально психологических 

особенностей обучающихся с ЗПР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ЗПР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ЗПР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
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учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно  

ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и 

общение обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено 

на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с 

другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся в Организации; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 

различных видах деятельности; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены 

следующими разделами: 

-Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

-Ребенок в семье и сообществе; 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе»: 
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развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с 

педагогическим работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения 

в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

с другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное 

отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся 

друг с другом в разных видах деятельности; 

формировать основы нравственной культуры; 

формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и 

педагогическим работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

формировать готовность к усвоению социокультурных и духовнонравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; 

развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 

межличностных отношений; 

формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим 

работником и другими детьми. По своей инициативе может организовать игру. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы 

заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 
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Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до 

конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно 

отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться о распределении 

ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения с обучающими и педагогическим работниками. 

Доброжелательно относится к другим детям, откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Может пожалеть другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. 

Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, 

может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 

Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 

договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения с детьми. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. 

Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других обучающихся (мальчиков и девочек) и педагогических работников. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 

занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и Организации, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 

убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет 

(подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином 

России. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно 

представить следующими разделами: 

сенсорное развитие; 



- 22 - 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; формирование 

элементарных математических представлений; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. Общие задачи: 

сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности;  развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и  экспериментирование с ними) 

деятельность; 

формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

-развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

-развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

развитие познавательной активности, любознательности; 

-формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические 

цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические 

фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, 

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 
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пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит 

по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(красная башенка самая высокая, синяя – пониже, а желтая – самая низкая. Понимает и 

называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху – внизу, в 

середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей 

(законных представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, 

понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. 

Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным 

основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия 

и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных 

изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. 

Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности 

природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Еще одно направление – знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки 

к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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В качестве основных разделов можно выделить: 

-развитие речи; 

-приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

развитие речевой деятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

помощью речи; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

формирование предпосылок грамотности. Общие задачи: 

развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных 

и внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми; 

развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

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

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

формирование культуры речи; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим 

работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником 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. 
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2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

-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, его состояние и настроение, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.). 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); 

-грамматический строй 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; 

-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; 

-связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, 

активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, 

по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, 

замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи 

доказательства при отгадывании загадок; 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка 

в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков;  

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

приобщать к конструированию; 

подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; учить 

обучающихся обыгрывать постройки; 
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воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятельность. 

Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, 

что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего 

познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. 

Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные 

основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для 

фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании использует 

разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен 

заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет 

выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 

полученного результата, стремится продолжить работу. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации).  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение 

основными движениями).  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы (календарно-

тематическое планирование)  

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 
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формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

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

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями   ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее 

разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: коррекция 

недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой 

сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; коррекция 

недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 
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квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально 

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 

активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа:  

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая 

недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо 

создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. 

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу I-oro этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то 

пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому 

работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и 

оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной 

сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и 

мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и 

развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и 

предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует 

уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной 

речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно  

делового, внеситуативно - познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно 

обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим 

работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных 

межличностных связей; 
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сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; развитие 

зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование 

значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико 

грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. 

У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому 

особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 

функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
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совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУ Д). Именно 

на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, на выбранные участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются 

рекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-педагогической 

диагностики. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, 

необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии 

рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами 

является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной 

работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР 

основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

Используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 
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проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 

образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком 

образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 

недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из 

эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом 

имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. 

В течение учебного года проводится обследование в три этапа. 

Для комплексного психолого-педагогического обследования используется 

методика обследования и диагностики развития детей С.Д. Забрамной, О.В. Боровик  

«От диагностики к развитию» и Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста», «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта» под редакцией 

Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный 

уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме 

образовательной программы.  

Результаты обобщаются и заносятся в «Протокол обследования». С их  

учетом формируются подгруппы детей для проведения занятий дефектологом и  

воспитателем, выстраиваются "уровневые" программы коррекционного обучения. 

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на 

втором этапе является выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в 

специально организованных условиях. На данном этапе дополняются сведения, 

полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить 

правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи 

коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить характер 

динамики, оценить результативность работы. На основе результатов обследования 

осуществляется выпуск ребенка в школу. 

Индивидуальная карта развития ребѐнка (Приложение 2).  

Индивидуальный маршрут коррекционной работы, разработанный учителем-

дефектологом, фиксирует проводимые учителем-дефектологом диагностико-

коррекционноразвивающие мероприятия, их эффективность, характер индивидуальных 

изменений в обучении и психическом развитии дошкольника, данные готовности 

ребѐнка к школе. Такой подход к индивидуальному воспитанию и обучению открывает 

широкие возможности и положительный результат.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 
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глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов 

действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде 

всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков 

в развитии. 

 

2.3.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно  делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим 

работником и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить обучающихся пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать обучающихся к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая 

его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

педагогических работников; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка  

первоначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по 

имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим работником, 

направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к 

взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться 

игрушками; 

создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических 

работников (игры с одним предметом - мячом, с 

песком, с водой); 

3) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

4) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник в 

детском саду).  
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2.3.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы 

по сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности:  

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной 

среды;  

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь педагогического работника 

и повышая уровень самостоятельности ребенка;  

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону);  

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 

обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» 

к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат» и далее - к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов;  

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков;  

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить 

их с плоскостными образцами и с реальными предметами;  

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза;  

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 

узнавать и называть их;  

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных;  

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации;  

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их идентификации, группировке по 

двум и нескольким образцам, классификации;  

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию:  

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: 

демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы) с целью;  

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление обучающихся 

называть «узнанную» постройку;  

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий;  
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4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции;  

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять 

внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей;  

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек;  

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный 

строительный материал;  

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков);  

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;  

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек;  

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с 

ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;  

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;  

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций 

по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения;  

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному 

образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек;  

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в 

умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом;  

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 

отчетом). 

Коррекционная 

направленность работы 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период:  

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению);  

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей;  

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному).  

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел:  

1) учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и 

просто на основании прослеживания глазами;  

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 
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символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках;  

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один объект 

к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на 

каждом этапе образовательной деятельности);  

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном 

раздаточном материале;  

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов;  

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, 

в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;  

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 

объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия:  

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть 

условия, второй - другую, третий задает вопрос); 3) знакомить обучающихся с различными 

символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линии;  

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем 

по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов;  

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельности.  

Формирование пространственных представлений:  

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем 

соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева);  

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами 

по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением;  

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в 

заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 

Откуда? Где?»;  

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом;  

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая 

игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядках;  

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов;  
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11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 12) побуждать 

обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и 

самостоятельно); 13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости;  

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  

16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 

представления обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур).  

Формирование временных представлений:  

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;  

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), 

педагогические работники тоже были маленькими;  

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);  

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность работы 

по формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений:  

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта;  

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к 

различению голосов животных и птиц;  

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 

понимание и использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с 

недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием;  

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы);  

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия;  

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых 

явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не 

тает, тонет - не тонет).  

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления обучающихся с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность);  

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 

выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас;  

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения 

действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории 

двора;  

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений;  

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
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экспериментирования;  

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства); 8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях, обогащая словарный запас;  

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства); 10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений в различных климатических условиях;  

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные праздники);  

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций:  

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий;  

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию 

цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление);  

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка;  

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а 

также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью 

педагогического работника, затем самостоятельно;  

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных 

сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей 

конструкторов (с разных сторон);  

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и 

сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов;  

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам 

(чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 10) развивать способность к замещению и 

наглядному моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой);  

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения;  

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 

характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, 

затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 

признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;  

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 

признаков, осуществлять классификацию;  

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  

Развитие мнестической деятельности:  
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1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти;  

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 

запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. Развитие внимания:  

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений;  

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, 

трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

2.3.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Речевое развитие" 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы 

по развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим 

работником действия, наглядные ситуации, игровые действия 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей 

слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене 

твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска 

- мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 

1О) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования 

в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование 

внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 
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Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит -ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 

голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе 

бумаги в соответствии с произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

1О) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 

обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

2) 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 обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

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

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от 

реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность 

основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать 

правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 
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использование наглядно-графических моделей; 

8) 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; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава 

слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова 

(педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное 

слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 

1О) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, 

штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу 

и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов 

и сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и 

закрашивать контуры простых предметов. 

 
2.3.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Физическое развитие". 

 

Задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

- нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

- развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 
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- пространственной организации движений; 

- моторной памяти; 

- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

- произвольной регуляции движений. 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекция недостатков и 

развитие ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса;  

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического 

работника; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные 

действия пальцами обеих рук.  

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке;  

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы;  

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении;  

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий;  

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов;  

9) развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение, формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании 

бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной 

на образце;  

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания;  

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям;  

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды 

из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки; пересыпать сыпучие материалы;  

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный - хлопни в ладоши; в 

дальнейшем значение сигналов изменяют);  

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы»);  

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию;  

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:  

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в 

заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем 

в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки;  

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 

образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными 

линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа;  

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала;  

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу;  

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении 
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образца из заданных элементов;  

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях;  

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция недостатков и 

развитие артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики;  

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии;  

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот;  

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули 

щеки). 

Коррекция недостатков и 

развитие психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики:  

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку);  

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий;  

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность;  

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-

моторную координации;  

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...);  

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений;  

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений;  

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы;  

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку;  

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения 

других детей, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом;  

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок, или педагогический работник, проговаривает 

его, остальные выполняют);  

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 
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2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,  

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно ролевая игра, 

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

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся 

и педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Формы, средства и методы реализации образовательных областей 

 
 Формы образовательной деятельности 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей 

 Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Чтение 

Наблюдение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятия 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (и на прогулке тоже) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Занятия (рисование, аппликация,  

художественное конструирование, 

лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 
Методы, позволяющие эффективно проводить работу по направлениям 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

Развитие мышления, памяти и внимания: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- занятия на развитие логики; 

- развивающие игры. 

Развитие любознательности, познавательной мотивации: 

- элементарный анализ; 

- сравнение по сходству и подобию; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Развитие эмоциональной активности: 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы новизны; 

- сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Развитие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; 

- перспективное планирование; 

- беседа. 

Коррекция и уточнение детских представлений: 

- повторение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа 

 

Формы, методы и средства реализации образовательной области (речевое 

развитие) 

Методы развития речи: 
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Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядной материал. 

Практические: 

- дидактические игры; 

-игры-драматизации 

- инсценировки 

 -хороводные игры 

Формы, методы и средства реализации образовательной области (художественно-

эстетическое развитие) 

Формы, методы и средства реализации образовательной области (физическое 

развитие) 

Формы реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня (подвижные игры, 

физкультминутки);  

- самостоятельная двигательная деятельность детей;  

- работа с семьей. 

 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образной сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 

           - проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в 

комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии 

сенсомоторную основу понятий об окружающем мире, помогает им более точно, 

полноценно воспринимать и осмысливать информацию, удерживать её и 

перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 

 Методы координации разных видов деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка. 

 Сенсомоторные методы. 

 Методы организации психических процессов. 

 Методы развития слухового восприятия. 

 Двигательно-кинестетические методы. 

 Методы развития осязательного восприятия. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Зрительно-двигательный метод. 

 Методы когнитивной коррекции. 

 Методы нейропсихологической коррекции. 

 Методы обучения конструированию. 

 Методы формирования пространственных ориентировок. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 

 Вербально-тональный метод. 

 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

 Методы коррекции речи. 

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 

В своей работе с детьми учитель-дефектолог опирается на использование 

следующих групп специальных методов: 

 методы, направленные на формирование у детей представлений о своем 

здоровье и привитие навыков его укрепления; 

 методы и приемы работы, способствующие мотивации деятельности 

каждого ребенка и стимуляции детского интереса (через организацию дидактических 

игр, наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр и др.); 

 методы сенсорной интеграции; 

 методы формирования способов ориентировочных действий (метод проб и 

ошибок, метод практических проб и примеривания, метод зрительного соотнесения); 

 методы расширения зоны ближайшего развития ребенка и формирования 

готовности к социальному взаимодействию: метод совместных действий ребенка со 

взрослым; метод подражания действиям взрослого; метод жестовой инструкции; метод 

собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого и др.); 

 метод формирования алгоритма простой продуктивной деятельности (на 

основе обучения социальному подражанию и формированию цепочки действий на его 

основе); 

 методы поведенческой терапии; 
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 методы интеграции двигательно-кинестетических приемов с другими 

методами обучения (наглядным, практическим); 

 методы интеграции речевого, коммуникативного и познавательного 

развития ребенка; 

 методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей; 

 методы проектирования как средство организации познавательно-

исследовательской деятельности детей; 

 методы подготовки ребенка к включению в среду нормативно 

развивающихся сверстников. 

В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного 

применения методов педагогического и психологического, коррекционного 

воздействия, который означает использование в процессе коррекционного воспитания и 

обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы 

арт-, сказко-, игротерапии и др.). При этом даже традиционные педагогические методы 

приобретают коррекционную направленность: используются приемы сочетания в 

рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 

учета повторяемость предложенного материала не только на занятиях, но и вне их; 

приемы использования ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов и т. д.); приемы активно-действенного и ярко 

эмоционального участия взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в 

проведении занятий, праздников, времени досуга. 

Технологии коррекционно-развивающей работы могут быть представлены в виде 

схемы. 

 

Технологии коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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1. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

2. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

3. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

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

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и 

в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

4. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

5. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя 

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

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

7. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
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мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

8. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

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

чтобы он принял собственное. 

1О. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

 

2.6. Современные образовательные технологии, используемые в работе с 

детьми. 

В последние десятилетия одной из самых актуальных обозначилась проблема 

существенного роста детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии. 

Особое место среди этих детей занимают именно дети с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

ЗПР – это особый тип психического развития ребенка, характеризующийся 

незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, 

формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов. 

Дети с ЗПР нуждаются в специально организованных условиях воспитания и 

обучения. 

Во-первых, мы должны учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не 

может продуктивно развиваться без специально созданной и постоянно 

поддерживаемой взрослым ситуации успеха. Именно для ребенка с ЗПР данная 

ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно создавать педагогические 

условия, при которых ребенок сможет перенести усвоенные способы и навыки в новую 

или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание относится не только к 

предметно-практическому миру ребенка, но к формируемым навыкам межличностного 

взаимодействия. 

Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка-дошкольника с ЗПР в 

общении со сверстниками. Эти психологические потребности могут быть реализованы в 

условиях коллектива сверстников. Поэтому при работе с детьми этой категории 

индивидуальная работа должна вестись параллельно с коллективными видами 

деятельности.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ЗПР строится на основе 

современных подходов к организации преемственных связей между дошкольным и 

начальным звеньями системы непрерывного образования. В дошкольном учреждении 

эта работа ведется специалистами - воспитателями, учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами. 

Образовательная деятельность учитывает состояние и уровень развития ребенка и 

предполагает коррекцию по разным направлениям: 

-обучение игровой деятельности и ее развитие; 

-ознакомление с окружающим миром и развитие речи; 

- художественно-эстетическое воспитание и развитие; 
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-формирование правильного звукопроизношения; 

-ознакомление с художественной литературой; 

-развитие элементарных математических представлений; 

- коммуникативное развитие; 

-физическое воспитание. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. выделили основные направления и задачи 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач 

поэтапного формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности 

способов усвоения ребенком общественного опыта: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания; 

• формирование мышления; 

• формирование элементарных количественных представлений; 

• ознакомление с окружающим; 

• развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

• обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, 

обучение элементарной грамоте).  

Успех коррекционно-педагогической работы с ребенком с ЗПР в ДОУ 

обеспечивается многими компонентами, среди которых важную роль играет 

педагогическое взаимодействие с семьей. 

Специфика организации образовательной деятельности для детей с ЗПР 

обнаруживается в структурировании материала, методике его преподнесения. 

Построение содержания учебного плана в системе коррекционно-развивающего 

обучения осуществляется на основе следующих критериев: 

-опора на жизненный опыт ребенка; 

-ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

-усиление практической направленности изучаемого материала; 

-выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

-необходимость и достаточность объема изучаемого материла; 

-введение в содержание учебных программ коррекционных методов активизации 

познавательной деятельности. 

Важным элементом коррекционно-педагогической деятельности с 

дошкольниками является индивидуально-групповая работа по коррекции 

индивидуальных недостатков развития. Имеются в виду специальные занятия, с целью 

не только повышения общего, интеллектуального уровня развития, но и решения 

конкретных задач предметной направленности: подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, ликвидация пробелов обучения и т.д. 

К инновационным формам работы с детьми, с задержкой психического развития 

относятся: игротерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, изотерапия, пластилинография, 

игры с песком. 

Игротерапия рассматривается как средство динамичной коррекции 

разбалансированной эмоционально- волевой, коммукативной и опорно двигательной 

сфер детей дошкольного возраста с ЗПР. Целесообразность использования игротерапии, 

обусловлен, во-первых, тем, что игра для детей с ЗПР остается наиболее освоенным и 

органичным видом деятельности и общения, во-вторых, здесь представлено единство 

психологической природы игры и общения, в-третьих, в игре ребенок может свободно 

выражать себя, освободится от напряжения в повседневной жизни. Наконец, 

игротерапия представляет уникальный опыт для социального и психического развития 
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ребенка, открывая ему возможность для вступления в значимую личностную связь со 

взрослыми – психологом, педагогом, родителями. Игровая деятельность активизирует 

формирование произвольностей психических процессов: произвольного внимания и 

памяти, способствует развитию умственной деятельности, воображения – перехода 

ребенка к мышлению в плане представлений, развитию функций речи, 

совершенствованию опорно-двигательной и волевой активности. 

При определении функций игротерапии следует исходить из того, что она связана 

с тремя основными специфическими для детского возраста положениями: 

Игротерапия необходима для коррекционно - развивающего взаимодействия 

педагога с детьми. 

Игротерапия способствует формированию межличностных отношений детей. 

Игротерапия помогает формированию доверительных профессиональных 

отношений педагогов с родителями детей, которые нуждаются в психологической 

коррекции. 

Пластилинография – принцип заключается в создании лепкой картины с 

изображением полуобъёмных предметов на горизонтальной поверхности. 

Данная форма работы позволяет развивать личность ребенка, его творческие 

способности, воображение. Дети получают знания, умения, навыки, ребенок учится 

познавать мир и осознавать себя и свое место в нем, единство человека и природы. 

Знакомство с миром разных предметов. 

Игра с песком – «техника построения мира». С помощью игр с песком у детей 

можно успешно развивать интеллектуальные способности, тактильную 

чувствительность, мелкую моторику, фонематический слух, а также проводить 

коррекции звукопроизношения, обучать чтению, счету. Песок снимает стресс, снижает 

уровень нервно – психического напряжения, поднимает настроение. Способствует 

возникновению положительных эмоций. 

Таким образом, основной задачей коррекционно-педагогической работы 

воспитателя ДОУ с детьми с ЗПР является повышение уровня психического развития 

ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

При планировании образовательной деятельности с детьми с ЗПР воспитателями 

ставятся такие задачи, как: обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

коррекция негативных тенденций развития; стимулирование и обогащение развития во 

всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

Единство указанных задач позволит обеспечить эффективность коррекционно-

развивающего воспитания детей в ДОУ и подготовки к школе детей с ЗПР. 

  

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ЗПР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 
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Домашние задания, предлагаемые учителем-дефектологом для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР: 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье:  

а) коллективные формы взаимодействия: 

 Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 

3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных 

вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия Организации с другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими 

работниками не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 

текущих организационных вопросов. 

 «День открытых дверей» (проводится администрацией Организации в 

апреле для родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в 

Организацию в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

 Тематические занятия «Семейного клуба» (работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия 

клуба проводятся специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы». 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

 Проведение детских праздников и «Досугов» (подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты Организации с привлечением 

родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психолоmческого микроклимата в группах 

и распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

 Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, 

педагогических работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 

обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) 

эффективности работы специалистов и воспитателей; определение оценки родителям 

(законным представителям) работы Организации. 

 Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам 

родителей (законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям 

(законным представителям). 
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Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями 

логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 

ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных 

представителей) местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит, и 

речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

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

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; наглядное обучение родителей (законных 

представителей) методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую 

литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 
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Годовой план работы с родителями (первый год обучения) 

   № Тема  

1 Анкетирование родителей. Сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье 

сентябрь 

2 Родительское собрание «Причины возникновения отклонений, степень 

отклонения от нормы, необходимость совместных усилий в преодолении 

нарушений, определение путей решения проблемы» 

сентябрь 

3 Консультация «Что такое ЗПР?». Сообщение об индивидуальных 

особенностях детей с ЗПР 6го года, обучение коррекционным приемам 

работы в семье. 

сентябрь 

 4 Консультация «Сенсорное развитие ребенка с ОВЗ» Организация 

совместной продуктивной деятельности родителей и ребенка дома  

октябрь 

5 Индивидуальные встречи с родителями «Поговорим о детях» Еженедельно 

первая 

половина дня 

6 «ИКТ как средство развития детей»  ознакомление родителей с играми  по 

развитию фонематического слуха  

ноябрь 

7 НОД по ознакомлению с окружающим и  развитию речи «Что нам осень 

принесла?» 

ноябрь 

8 Консультация «Поощрять или наказывать» ноябрь 

9 «Растим здоровых детей» Привлечение внимания родителей к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях 

декабрь 

11 Родительское собрание «Гиперактивный ребенок» Раскрытие основных 

направлений в воспитании особенных детей 

январь 

13 Консультация «Развитие мелкой моторики в домашних условиях» февраль 

14  Консультация «Использование приемов мнемотехники при заучивании 

стихов» 

март 

15 НОД по развитию ЭМП «Математические станции» Создание условий для 

объективной оценки родителями успехов своих детей 

апрель 

16 Родительское собрание «Наши достижения» май 

17 Рекомендации по закреплению пройденного материала в летний период май 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ЗПР.  

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) 

ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

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

заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная; 

 длительность работы детского сада: 

 компенсирующие группы детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 10 часов; 

 ежедневный график работы детского сада: 

 компенсирующие группы детей дошкольного возраста (3-7 лет) с 7
45

 до 17
45

 

часов. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.   

 

3.3. Организация (структура) образовательного процесса в старшей  группе 

для детей с ЗПР 
Образовательная деятельность ДОУ выстроена на основе учебного плана. 

Основная цель учебного плана – регламентировать учебно-познавательную 

деятельность в НОД, определить её направленность, установить виды и формы 

организации, количество НОД в неделю. 

 

График организации образовательного процесса 

Сроки Образовательная деятельность 

1-15 сентября 

Диагностика психического развития детей. 

Заполнение дефектологических карт, документации 

дефектологического кабинета 

15 сентября – 15 

мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия 

По расписанию 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития 

детей. Заполнение документации. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период проводятся только 

физкультурные, музыкальные, продуктивные виды деятельности (выносятся на 

прогулку при благоприятной погоде), учебные занятия не проводятся 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность занятий 20 мин. Перерывы 

между занятиями должны быть не менее 10 мин. На 12-й минуте занятия целесообразно 

проводить физкультминутку (1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей. С 

этой целью занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с 

занятиями подвижного характера. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных недостатков психофизического, речевого 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15–20 мин. 
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Календарно-тематическое планирование  

для детей старшей группы компенсирующей направленности с ЗПР 

 
Название 

месяца 

Неделя 

Число 

Лексические темы Звуки 

I  период 

Блок: До свиданья, лето. Здравствуй детский сад 

Сентябрь 1 (4.09-08.09) Детский сад. Адаптационный период. 

 2(11.09-15.09) Игрушки. Адаптационный период. 

Блок: Осень 

 3 (18.09-22.09) Ранняя осень. Диагностика. Знакомство с артик. 

аппаратом 

 4 (25.09-29.09) Деревья и кустарники. Диагностика. Знакомство с артик. 

аппаратом 

Октябрь 1 (02.10-06.10) Огород. Овощи. Звук и буква А. 

 2 (09.10-13.10) Фрукты. Овощи-фрукты. Звук и буква А. 

 3 (16.10-20.10) Ягоды. Середина осени. Звук и буква И. 

 4 (23.10-27.10) Грибы. Овощи-фрукты-ягоды-грибы. Звук и буква О. 

Блок: Я и мой мир 

Ноябрь 1 (30.10-03.11) Моя страна-Российская федерация.   Звук и буква О. 

 2 (06.11-10.11) Мой город Омск. Цвет предметов. Звук и буква А,О. 

 3 (13.11-17.11) Семья. Поздняя осень.  Звук и буква Ы. 

 4 (20.11-24.11) Мой дом. Осенние месяцы.  Звук и буква Ы. 

 5 (27.11-01.12) Мебель. Цвет предметов. Звук и буква Ы,А,О. 

Предлоги за,перед. 

II период обучения 

Блок: Здравствуй, зимушка-зима 

Декабрь 1 (04.12-08.12) Продукты питания. Столовая и кухонная посуда.  Звук и буква У. 

 2 (11.12-15.12) Чайная посуда. Декабрь-первый месяц зимы.  Звук и буква У. 

 3 (18.12-22.12) Бытовые приборы. Цвет предметов. Звук и буква О,У. 

 4 (25.12-29.12) Новый год. Повторение. Звук и буква А,О,У,Ы. 

Блок: Я и мой мир 

Январь 1-2 (01.01-

08.01) 

Каникулы.  

 3 (9.01-12.01) Зимние забавы. Характерные признаки зимы.  Звуки м-мь. Буква М. 

 4 (15.01-19.01) Зимующие птицы. Цвет предметов. Звуки м-мь. Буква М. 

Предлоги на,над,под. 

 5 (22.01-26.01) Наземный  транспорт. Геометрические фигуры. Звуки м-мь. Буква М. 

Предлог между. 

Февраль 1 (29.01-02.02) Водный транспорт. Воздушный транспорт. Звуки н-нь. Буква Н. 

 2 (05.02-09.02) Дикие животные. Февраль- последний  месяц зимы. Звуки н-нь. Буква Н. 

Предлоги 

на,за,перед,после,между. 

 3 (12.02-16.02) Домашние животные. Домашние и дикие животные.  Звуки в-вь. Буква В. 

 4 (19.02-22.02) День Защитников Отечества.  Звуки в-вь. Буква В. 

 5 (26.02-01.03) Домашние птицы. Форма предметов круг и овал, величина предметов Различение м-мь,н-нь,в-вь. 

Блок: Весна пришла 

Март 1(04.03-07.03) Март-первый весенний месяц. Мамин праздник Звуки к-кь. Буква К. Тв.и 

мяг.согласные. 

 2 (11.03-17.03) Возвращение перелетных птиц.  Признаки весны.  Предлоги. 

 3 (18.03-22.03) Одежда. Сравнение предметов по величине.  Звуки к-кь. Буква К. 

 4 (25.03-29.03) Обувь. Пространственное положение фигур. Звуковой анализ  ( мак, 

дом) 

III период 

Апрель 1 (01.04-05.04) Головные уборы. Цвет, форма, величина предметов. Повторение. 

 2 (08.04-12.04) Космос. Экскурсия по территории детского сада. Звуки п-пь. Буква П. 

Блок: Мой город. 
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 3 (15.04-19.04) Профессии.   

 4 (22.04-26.04) Комнатные растения. Цветы луга и сада.  Звуки п-пь. Буква П. 

Май 1(29.04-10.05) День Победы. Май- последний месяц весны. Звуки с-сь. Буква С. 

Блок: Скоро лето 

 2 (13.05-17.05) Насекомые. Классификация по цвету и форме. Обобщение. 

 3 (20.05-24.05) Откуда хлеб пришел. Диагностика.  Обобщение. 

 4 (27.05-31.05) Рыбы. Диагностика. Закрепление. 

 

Модель организации  непрерывной образовательной деятельности для детей 

с ЗПР 2 группа (старшая) 

День недели   Часы занятий 

понедельник 

1.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

2.Лепка/ручной труд 

3.Музыка 

 

9.00 – 9.25 

 

9.35  - 9.55 

10.00 - 10.20 

вторник 

1.ФЭМП и развитие мышления  

2.ККРЗ( психолог) 

3.Аппликация/конструирование 

4.Физкультура 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

10.10 – 10.30 

15.50 – 16.10 

среда 

1.ФЭМП и развитие мышления 

2.Рисование 

3.Физкультура  

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

10.00-10.25 

четверг 

1.Развитие речевого восприятия 

2.Музыка 

3. Рисование 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

10.10 – 10.30 

пятница 

1.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

2.Физкультура 

 

9.00 – 9.25 

 

9.50 – 10.10 

 

Чтение  художественной литературы - ежедневно 

 

План непрерывной образовательной деятельности учителя-дефектолога  

ЗПР (старшая) 
День недели   Часы занятий 

понедельник 
1.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

9.00 – 9.25 

вторник 
1.ФЭМП и развитие мышления  

 

9.00 – 9.25 

среда 
1.ФЭМП и развитие мышления 

  

9.00 – 9.25 

 

четверг 
1.Развитие речевого восприятия 

 

9.00 – 9.25 

 

пятница 

1.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

9.00 – 9.25 
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Продолжительность занятий: 

Подгрупповых  15-20 мин 

Индивидуальных  15-20 мин 

 

 

Расписаний индивидуальных занятий: 
1. 1 10.00 – 10.20 

2. 2 10.20 – 10.40 

3. 3 10.40 – 11.00 

4. 4 11.00 – 11.20 

5. 5 11.20 – 11.40 

6. 6 11.40 – 12.00 

 

 

Формы организации профессиональной деятельности 
В процессе реализации рабочей программы используются различные формы 

организации образовательной деятельности. 

 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Методы и приёмы  работы 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение за явлениями природы 

 Показ иллюстративно-наглядных 

пособий 

 Развивающая игра 

 Практическая деятельность 

 Игры-драматизации 

 Конструирование  

 Рассказ  

 Беседа  

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Дидактическая игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение во время 

прогулки 

 Дидактическая игра 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Конструирование  

 Рассказ  

 Беседа  

 Проблемная ситуация 

 Зрительно –перцептивное 

обследование предметов 

 Практическое 

примеривание 

 Наблюдение за 

действиями сверстников 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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График работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма рабочей недели  

учителя-дефектолога 

 на 2023-2024 уч.год 

 
Дни Время Содержание работы График инд. раб. с 

детьми 

 

 

 

Понедель

ник 

09.00 – 09.25 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 
 

 

 

 

 
 

Педагог берёт 

ежедневно на 

индивидуальные 

занятия до 6 

воспитанников ( по 

15 – 20 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

воспитанник 

занимается 

индивидуально с  

учителем-

дефектологом  не 

менее 2-х раз в 

неделю 

09.25– 12.00  Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

12.00 – 13.00 Работа с документацией, подготовка наглядно-

дидактических пособий, консультирование 

родителей, педагогов, самообразование 

 

 

 

 

Вторник 

09.00 – 9.25 ФЭМП и развитие мышления  

09.25 – 12.00  Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

12.00 – 13.00 Работа с документацией, подготовка наглядно-

дидактических пособий, консультирование 

родителей, педагогов, самообразование 

 

 

 

Среда  

09.00 – 09.25 ФЭМП и развитие мышления 

09.25 – 12.00  Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

12.00 – 13.00 Работа с документацией, подготовка наглядно-

дидактических пособий, консультирование 

родителей, педагогов, самообразование 

 

 

 

Четверг  

09.00 – 09.25 Развитие речевого восприятия 

09.25 – 12.00  Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

12.00 – 13.00 Работа с документацией, подготовка наглядно-

дидактических пособий, консультирование 

родителей, педагогов, самообразование 

 

 

 

Пятница 

09.00 – 09.25 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

09.25 – 12.00  Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

12.00 – 13.00 Работа с документацией, подготовка наглядно-

дидактических пособий, консультирование 

родителей, педагогов, самообразование 

День недели 
Продолжительность рабочего 

времени 

Понедельник с 09:00 по 13:00 

Вторник с 09:00 по 13:00 

Среда с 09:00 по 13:00 

Четверг с 09:00 по 13:00 

Пятница с 09:00 по 13:00 
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Циклограмма рабочего времени специалиста коррекционного профиля построена из 

учета 4 часов рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную 

работу с детьми, и 0,5 ч. – на методическую и организационную работу. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи и психического развития. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в 

нем содержатся: 

1. Документы. 

 Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, 

положения, концепции). 

 Программы и материалы, дополняющие программы. 

 Документация учителя-дефектолога образовательной организации 

o Карта психолого-педагогического обследования ребенка. 

o Годовой план работы учителя-дефектолога ДОУ. 

o Рабочая программа учителя-дефектолога ДОУ. 

o Регламент коррекционно-развивающей НОД, заверенный заведующим 

дошкольным образовательным учреждением. 

o Циклограмма работы учителя-дефектолога, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованная с администрацией 

учреждения. 

o Тетрадь взаимосвязи работы учителя-дефектолога и воспитателей группы. 

o Ежедневное планирование работы учителя-дефектолога (планирование 

индивидуальной работы). 

1. Диагностический материал (материал для обследования речи и 

интеллекта, систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, 

коробки). 

 Забрамная, С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей.М.:Владос, 2008. 

 Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей. 

Наглядный материал. М.: Просвещение, 2005 . 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, 

книг и т.д.). 

4. Методический раздел. 

 Развитие элементарных математических представлений (папки по темам): 

Формирование представлений о цвете, форме, величине. Формирование представлений 

о множестве, количественных представлений, обучение решению задач. Формирование 

пространственных представлений. Формирование временных представлений.  

 «Копилка учителя-дефектолога » (материал из опыта работы: доклады, 

конспекты занятий, лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные карты, 

программы, комплексы упражнений, игры и т.д.). 

 Методическая литература - библиотека. 
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 Материал из опыта работы учителей-дефектологов, учителей-логопедов 

ДОУ и т.д. 

5. Наглядно-дидактический материал. 

Наглядно-дидактические материалы и пособия, сгруппированные по 

блокам: 

Коррекция и развитие психомоторных функций: 

 конструкторы; 

Развитие познавательной деятельности: 

 наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 

 наборы счетного материала разного вида; 

 предметные и сюжетные тематические картинки; 

 демонстрационный материал для индивидуальных и групповых занятий; 

 демонстрационные плакаты; 

Формирование высших психических функций: 

 набор составных картинок с различными признаками; 

 наборы карт с заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

 бусы с элементами разных форм, цветов и размеров; 

 лото; 

 трансформируемые полифункциональные наборы разборных ковриков; 

 рабочие тетради с развивающими заданиями 

Развитие коммуникативной деятельности: 

 наборы для театрализованной деятельности; 

 лото различное; 

Речевое развитие: 

 схемы для составления простых описательных рассказов; 

 серии сюжетных картинок для составления простого рассказа; 

 Рабочие тетради Теремковой, Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 

 С.Вохринцева Дидактический материал по лексическим темам 

(Иллюстрации, Познавательная информация, развивающие задания, игры ЛОТО.) 

 Настольное лото по звукам. 

6. Оборудование. 

Для детей с нарушением интеллекта и ЗПР необходимы: 

 предметы для развития перцептивных действий, предметы для развития 

сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и обследования различной 

формы, цвета, величины, подборки простого иллюстративного материала по 

ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей; 

 набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: 

сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и 

др.; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-

пятиместные; столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; лоточки 

для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; тележки со 

стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без 

него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; 

пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур 

елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка) и др. интерактивное 

оборудование для развития внимания, восприятия, памяти и мышления. 
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 набор сюжетных и дидактических игрушек и картинок: картинки с 

изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; 

иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским 

сказкам. 

 фотографии, фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с 

фотографиями, отражающие его жизненный опыт, интересные события из его жизни 

(день рождения, детские праздники, занятия и др.), групповые фотографии, отражающие 

жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с малыми группами, с другими детьми 

дошкольной организации или гостями; видеоматериалы, отражающие жизнь и 

деятельность детей в группе: на занятиях, на праздниках, различные эмоциональные 

состояния людей и их профессиональную деятельность; 

 различные варианты работы с моделями (живые объекты, объемные 

предметы, плоскостные предметы, иллюстрации), схемы и алгоритмы действий, 

модели последовательности рассказывания, описания, модели сказок; 

 варианты изменения пространства (за счет ширм, мягких модулей, 

наборов игр для театрализации, индивидуальных столов с изменяющимся углом 

наклона и закрепленной подставкой для ручек, карандашей, мягкий матрас с 

различными застежками, липучками, шнуровками и др.). 

Среди специального оборудования: 

 Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

 Фланелеграф, наборное полотно, фоны, подставки, указки. 

 Визуальное расписание. 

 Компьютер (ноутбук), планшет. 

7. Мебель. 

 Парты – столы и стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей. 

 Классная доска, расположенная на уровне роста детей. 

 Шкафы, стеллажи или полки в достаточном количестве для наглядных 

пособий, дидактических игр и методической литературы. 

 Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и 

несколько стульев. 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Важнейшим условием реализации рабочей учебной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к сверстникам, взрослым; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 
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поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

для самовыражения воспитанника  

Кабинет дефектолога ДОУ предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, 

адаптации ребѐнка с проблемами развития.  

Основной задачей является обеспечение условий для оптимального развития 

детей, в том числе - детей с отклонениями в развитии. Важнейшим является создание 

благоприятного климата обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного учреждения.  

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и  

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, ведѐтся соответствующая документация, 

функционирует информативный блок для педагогов и родителей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная,  

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 

оборудования и инвентаря обеспечивают:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с 

водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

физминутки, подвижные игры малой и средней активности; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

-возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства прослеживается в изменении предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов отражается в применении различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и 

т.д.; а также наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности.  

4) Вариативность среды отражается в наличии различных пространств (зон), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей.  

5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; а также исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Кабинет имеет несколько зон:  

1. Зона дидактического и игрового сопровождения.  

• Занимательное игровое обеспечение для занятий с детьми (настольные игры, 

лото, кубики, игрушки и т.д.) 

Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания.  

• Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обводки, 

массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики и т.д.).  

• Оборудование, способствующее развитию логического мышления, внимания, 

памяти. 

2. Консультативная зона для работы с родителями и педагогами.  

3.Зона методических материалов и пособий. Она представлена шкафами и 

столом, содержит следующие разделы:  

• Справочная литература по дефектологии 

• Материалы по обследованию познавательного развития детей.  

• Методическая литература по коррекции психических процессов.  

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках).  

• Паспорт кабинета.  

• Нормативно-правовая база.  

• Журнал обследования детей.  

• Журнал посещаемости детьми.  

• Протоколы обследования с индивидуальными маршрутами.  

• Журнал учета хода и содержания образовательного процесса.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете имеет 

важное значение при формировании личности ребенка с ЗПР. В красивом, уютном, 

привлекательном помещении ребенок качественно меняется. Правильно организованная 

развивающая предметнопространственная среда выполняет коррекционную, 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Это является оптимальным условием для коррекционной 

работы в целом.  

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды кабинета для 

работы с детьми отражена в Паспорте кабинета. 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

№ пп Автор составитель Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

 

 
Вохринцева С 

Окружающий мир.Учебное пособие 

«Окружающий мир». Дидактический 

материал. 

Страна фантазий 2006 

1.  
Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий (для детей 5-6 лет) 
Мозаика-синтез 2023 
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2.  Стребелева Е.А. 
Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. 
Владос 2014 

3.  
Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 

с ЗПР (для детей 5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 2022 

4.  Стребелева Е.А. 
Коррекционно – развивающее обучение 

детей в процессе дидактических игр. 
Владос 2014 

5.  Соколова Е.В. Психология детей с ЗПР. Учебное пособие. Сфера 2009 

6.  Цикото Г.В. 

Проблемные дети: развитие и коррекция в 

предметно-практической деятельности. 

Учебно-методическое пособие 

Парадигма 2013 

 

Методическое обеспечение интеграции образовательных областей «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность) 

№ пп Автор составитель Наименование издания Издательство 
Год 

издания 

1.  Анищенкова Е.С. 

Пальчиковая гимнастика. Для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и 

педагогов. 

Астрель 2009 

2.  Жукова О.С. Азбука с крупными буквами для малышей Астрель 2008 

3.  Морозова И.А. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. 

Мозаика-синтез 2023 

4.  Морозова И.А. 
Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. 
Мозаика-синтез 2022 

5.  Теремкова Н.Э 
Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 
Гном 2011 

6.  Теремкова Н.Э 
Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 
Гном 2011 

7.  Теремкова Н.Э 
Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 
Гном 2011 

8.  Теремкова Н.Э 
Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4 
Гном 2011 

9.  Школьник Ю.К. Развитие речи. Наглядное пособие. Эксмо 2002 

10.  Янушко Е.А. 

Игры с аутичным ребенком. Установление 

контакта, способы взаимодействия, развитие 

речи, психотерапия 

Теревинф 2004 

Наглядный и демонстрационный материал, тетради для самостоятельной работы 

№ пп Автор составитель Наименование издания Издательство 
Год 

издания 

1.  Вохринцева С 

Окружающий мир.Учебное пособие 

«Окружающий мир». Дидактический 

материал. 

Страна фантазий 2006 

2.  Бортникова Е.Ф. 
Развиваем внимание и логическое 

мышление. 5-6 лет 
Литур 2017 

3.  Бортникова Е.Ф. 
Развиваем Математические способности 5-6 

лет 
Литур 2017 

4.  Бортникова Е.Ф. Мои первые прописи. 1 часть. Литур 2017 

5.  Бортникова Е.Ф. Занимательная переменка 5-6 лет Литур 2017 
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6.  Романович О.А. 
Альбом упражнений «Дошкольная 

математика для детей 5-6 лет» 
Издательство Гном 2022 

7.  
И. А. Морозова и М. 

А. Пушкарева 

Тетрадь по развитию речи в детском саду 

«Развитие речевого восприятия» 
Мозаика-Синтез 2022 

8.  Стребелева Е.А. 

Наглядный материал. Формирование 

мышления у детей с отклонениями в 

развитии 

Владос 2014 

 

1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика. Для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов.М.:Астрель, 2009. 

2. Вохринцева С. Окружающий мир. Учебное пособие «Окружающий мир». 

Дидактический материал./ С.Вохринцева Казань: Страна фантазий, 2006. 

3. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста: Научно-методическое пособие/Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева.  – СПб.: КАРО, 

2010 

4. Настольная книга педагога-дефектолога. / Т.Б. Епифанцева ,- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. 

5. Жукова Н.С.Букварь.: Учебное пособие./ Н.С.Жукова.- М.: Эксмо, 2010. 

6. Жукова О.С. Азбука с крупными буквами для малышей / О.С. Жукова. – 

М.: Астрель, 2008. 

7. Ляско, Е.В. Развитие речи: от первых звуков до сложных фраз: учебн.-

метод. пособие / Е. Е. Ляксо. - СПб.: Речь, 2010. – 189 с. 

8. Морозова И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. / Г.В. Морозова. – М.: Мозаика-синтез, 2023. 

9. Морозова И.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. / Г.В. Морозова. – М.: Мозаика-синтез, 2022. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми с ЗПР (для детей 5-6, 6-7 лет). / И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева. М.: Мозаика-Синтез, 2022 

11. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология учеб.-

метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: Флинта: 

МПСИ, 2010. - 375 с. 

12. Программы адаптации, коррекции и развития/ авт. – сост. А.А.Наумов– 

Волгоград: Учитель, 2013. – 335с. 

13. Соколова, Е.В. Психология детей с задержкой психического развития. 

Учебное пособие. – М.: Сфера, 2009. 

14. Специальный педагог дошкольного учреждения. Нормативные документы. 

15. Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: Кн. для педагога-дефектолога. /Е.А. Стребелева. – М.: Владос, 2010. 

16. Теремкова Н.Э Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1,2,3,4. / Н.Э. Теремкова. – М.: Гном, 2011. 

17. Цикото Г.В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-

практической деятельности. Учебно-методическое пособие. / Г.В. Цикото, 

М.:Парадигма, 2013. 

18. Шевченко, С.Г.; Москва, Школьная пресса, 2004г. «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития»/  

19. Школьник Ю.К. Развитие речи. Наглядное пособие./ Ю.К.Школьник. – 

М.:Эксмо, 2002. 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.Библиотека ОмГПУ -  http://www.omgpu.ru 

2.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao 

 

Приложение 

1. Годовое планирование профессиональной деятельности учителя-

дефектолога 

2. Карта развития обучающегося. 

3. Календарный план воспитательной работы детского сада 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ikprao/
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Приложение 1 

 

Годовое планирование  профессиональной деятельности учителя-

дефектолога  
№ 

П/П 

  НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ  

1. Организационно-

методическое 

направление  

 Составление графика работы  

 Составление списка детей, зачисленных в группу 

 Составление годового плана 

 Составление перспективного плана работы 

 Составление расписания коррекционно-развивающих 

занятий 

 Оформление журнала учета проведенных занятий и 

посещения их детьми. 

 Разработка индивидуальных планов работы с 

детьми. 

 Подготовка анкет для родителей 

 Подготовка и заполнение карт углубленного 

психолого-педагогического обследования детей(карт 

развития). 

 Оформление тетрадей преемственности с 

воспитателями.  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Организация и проведение ППк БДОУ: 

 Проведение диагностики, написание 

представления для ППк. 

 

 

В течение года 

(не реже 1 раза 

в квартал) 

 

Написание анализа работы за учебный год 

 

Апрель-май 

2. Диагностическое 

направление 

 Сбор медицинских и педагогических сведений о 

раннем развитии ребенка (вновь прибывшие дети) 

 Стартовое диагностическое обследование: сбор 

сведений о раннем развитии ребенка (вновь 

прибывшие дети) 

 Плановая диагностика индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

 Динамическое наблюдение за детьми, получающими 

коррекционно-развивающую помощь. 

Промежуточные срезы 

 Корректировка планирования коррекционно-

развивающих занятий с учетом достижений 

воспитанников 

 Ведение дневника динамического наблюдения. 

 Промежуточное диагностическое обследование 

(мониторинг) 

 Итоговое годовое диагностическое обследование 

Сентябрь 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

 

В течении года 

Январь 

 

Май 

Профилактическая работа.  

Выявление детей с нарушениями в психофизическом 

развитии через обследование в ДОУ. 

Январь 

 

 

 

В течение года 
Диагностика в рамках ППк 

3. Коррекционно-

развивающее 

 Написание конспектов занятий с детьми с ЗПР 

 Проведение индивидуальных занятий согласно 
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направление  расписанию: 

Коррекционная работа с детьми, предполагающая 

коррекцию и развитие, психических познавательных 

процессов, обучение игре, развитие моторики общей, 

мелкой, артикуляционной, продуктивной деятельности; 

 Развитие мотивации детей к коррекционно-

развивающим занятиям; 

 Развитие и нормализация деятельности. 

 Коррекция имеющихся недостатков развития 

познавательной деятельности детей 

 Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за первичными, 

и тесно с ними связанными трудностями в общении, 

поведении и разных видах деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

4. Информационно-

аналитическое 

направление  

 Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

 Анкетирование родителей 

В течение года 

Октябрь, май 

5. Организационно-

методическое 

направление  

 Участие в МО учителей-дефектологов.  

 Участие в педсоветах, семинара, конференциях и 

других мероприятиях по проблемам оказания 

педагогической помощи детям с  задержкой и с 

нарушениями развития. 

 Отслеживание и изучение новинок в методической 

литературе, журналах.  

 Оснащение кабинета методическими, 

дидактическими пособиями. 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

 Изготовление дидактического и наглядного 

материала для обогащения РППС. 

 Размещение методических материалов, 

консультаций на сайте образовательного 

учреждения, профессиональных сайтах для 

педагогов 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

6. 
Консультативно- 

просветительско

е и 

профилактическ

ое направление  

 

Работа с педагогами 

 

 Организация коррекционно – педагогической 

работы в тесном сотрудничестве с воспитателями 

группы. 

 Посещение занятий педагогов для организации 

наблюдений за детьми, направленных на 

ликвидацию пробелов в их развитии через 

составление индивидуальных программ 

развития и оформление рекомендаций педагогам 

 Консультирование воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, по волнующим их вопросам, 

касающихся особенностей и специфики работы с 

конкретным ребёнком либо с группой/ подгруппой 

воспитанников. 

 Заседания психолого-педагогического консилиума. 

Консультационный блок: 
1.Консультация «Общие представления о нормальном 

и отклоняющемся развитии детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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2. Выступление на педсовете «Утверждение перечня 

программ и технологий , используемых в психолого-

педагогическом и дефектологическом сопровождении 

детей»  

3.Сообщение  «Кинезиологические задания для 

развития межполушарного взаимодействия в работе с 

детьми с ЗПР» 

4. Семинар-практикум  «Методы и приемы в развитии 

ВПФ у старших дошкольников с ОВЗ» 

5.Собеседования  «Особенности обучения учащихся с 

ОВЗ»   

6.Выступление на педсовете «Нейроигры на занятиях 

учителя-дефектолога» 

7. Консультация «Формирование навыков имитации у 

детей с ЗПР, как важнейший этап развития мышления» 

8. Консультация: ««Пальчиковые игры, как 

здоровьесберегающие технологии в работе учителя-

дефектолога» 

9. Круглый стол «Взаимодействие родителей и 

специалистов ДОУ  в социализации ребенка с ОВЗ в 

дошкольном возрасте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение года  

Взаимодействие со специалистами (логопедом, 

психологом) 

1. Комплексное изучение личности ребенка 

2. Разработка и реализация групповых и 

индивидуальных профилактических и коррекционных 

мероприятий. 

3. Разработка оптимальных и эффективных путей 

коррекционной помощи. 

4. Выработка рекомендаций по работе с детьми ЗПР по 

результатам диагностического обследования. 

Работа с родителями  

  

Индивидуальное консультирование по итогам 

психолого-педагогического обследования детей 

 

Сентябрь-

октябрь 

Январь, 

Апрель-май 

 Проведение индивидуальных бесед, консультаций  

 Приглашение родителей на индивидуальные занятия  

 Оформление информационных стендов, тематических 

выставок книг, папок – передвижек. 

 

В течение года 

 

 

Выступление на родительских собраниях: 

1. «Содержание и организация работы учителя 

дефектолога» 

2. «Результаты работы за первое полугодие. 

Необходимые условия и документация для прохождения 

ПМПК в конце года» 

3. «Определение образовательного маршрута при 

переходе с одной образовательной ступени на другую»   

4. «Подведение итогов коррекционно-развивающего 

обучения за 2023–2024 учебный год». Рекомендации 

родителям на летний период».  

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Май 

 

Консультационный блок:  

 «Игры для развития и коррекции слухового Сентябрь 
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восприятия» 

 «Формирование основ сенсорного воспитания у детей 

дошкольного возраста с ЗПР» 

Октябрь 

 «Игры для развития и коррекции тактильных 

ощущений ребенка» 

Ноябрь 

 «Игры для развития и коррекции двигательных 

ощущений» 

Декабрь 

 «Игры для развития процессов памяти и мышления» Январь 

 «Игры для развития и коррекции зрительного 

восприятия» 

Февраль 

 «Игры для развитие движений и пространственной 

ориентировки у детей раннего возраста» 

Март 

 «Интеллектуальные игры по дороге в детский сад» 

 

Апрель 

 «Игры для развития речи дошкольников: 

рекомендации родителям» 

Май 
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Приложение 2 

Анкетные данные 
Фамилия, имя ребенка  __________________________________________________________ 

Дата рождения  ________________________________________________________________ 

Домашний адрес  _______________________________________________________________ 

Из какого д/с поступил__________________________________________________________ 

Дата поступления в группу______________________________________________________ 

Решение медико-педагогической комиссии от______________________________________ 

Заключение ПМПК____________________________________________________________ 

 

Анамнез 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

 Мать Отец 

ФИО   

Возраст   

Национальность   

Образование   

Место работы   

 

Наследственные заболевания____________________________________________________ 

От какой по счету беременности ребенок__________________________________________ 

Характер беременности (падения, травмы, психозы, инфекции, хронические заболевания) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные, затяжные)_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Стимуляция  (механическая, химическая, электростимуляция)________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Когда закричал ребенок_________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (синяя, белая)___________________________________________ 

Резус-фактор (отриц., положит.)_________________________________________________ 

Вес и рост ребенка при рождении________________________________________________ 

Вскармливание (когда принесли кормить, как взял грудь, как сосал, срыгивал ли,  

поперхивание) 

____________________________________________________________________________ 

Выписался из роддома на __________________________день (причины задержки) 

_____________________________________________________________________________ 

Раннее развитие 

Когда стал держать голову___________________________(в норме с 1,5 мес.) 

Когда стал сидеть____________________________________(в норме с 6 мес.) 

Когда стал ходить__________________________________(в норме с 11-12 мес.) 

Когда появились первые зубы__________________________(в норме с 6-8 мес) 

Перенесенные заболевания 

(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой 

температуре) 

До года________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

После года:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 
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Гуление  (норм.2-3 мес.)________________________________________________________ 

Лепет (норм. – 4-8 мес.)________________________________________________________ 

Первые слова (норм. – 1 год.)___________________________________________________ 

Первые фразы (норм. – 1,5 – 2 года)______________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине______________________________ 

 

Данные обследования. 

 

I. Представление ребенка о себе и ближайшем окружении 

(точность представлений). 
Собирание пирамидки из 4 года 5 лет 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

Как тебя зовут?       

Сколько тебе лет?       

С кем ты живешь?       

Как зовут твою маму; твоего папу? (6 лет: имя, отчество)       

Какие у тебя есть игрушки?       

Где и кем работает твоя мама? (твой папа?) -      

Какое сейчас время года? - - -    

Чем отличается осень от лета? Чем они похожи?( - - -    

Низкий уровень. Отказ от деятельности; в работу не включается вовсе.  

Ниже среднего уровень. Деятельность интереса не вызывает; представляет сложности для ребенка; включается в 

работу только под контролем взрослого.  

Средний уровень. Отвечает на вопросы с дозированной помощью взрослого; допускает незначительные 

неточности в ответе.  

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно и правильно отвечает на поставленные вопросы; умеет оперировать 

знаниями; обобщает, сравнивает, делает доступные выводы.  

ИТОГ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (УРОВЕНЬ). 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

II. Характеристика интеллектуальной деятельности 

Восприятие 
Цвет  

параметры соотнесение 

4 года 5 лет 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

Красный       

Синий       

Зелёный       

Жёлтый       

Белый -      

Чёрный -      

Оранжевый - - -    

Голубой - - -    

Фиолетовый - - -    

Розовый - - -    

Коричневый - - -    

Серый - - -    
Низкий уровень. Ребенок не может сличить цвета даже после обучения. 



- 77 - 

Ниже среднего уровень. Сличает цвета, но не выделяет цвет по слову даже после обучения. 

Средний уровень. Сличает и выделяет основные цвета по слову. 

Высокий уровень. Сличает, выделяет по слову, называет основные цвета, цвета спектра, нейтральные и 

оттеночные цвета. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

 

Ритм (восприятие и воспроизведение) 
 4года 5 лет 6 лет  5 лет 6 лет  5 лет 6 лет 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

- - .       - - - .     - - . . .     

. . -       . . . -     . . . - -     

- . -       - . . -     . . - - -     

. - .       . - - .     . - - - -     

Низкий уровень. Ребенок с заданием не справляется. 

Ниже среднего уровень. Ребенок воспроизводит ритм  частично, после обучающей  инструкции. 

Средний уровень. Выполняет задание с некоторыми неточностями. 

Высокий уровень. Ребенок безошибочно выполняет задание. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

Особенности восприятия – целостность 

Предлагается сложить квадрат из нескольких частей 

 

4 года 5 лет 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

3 части       

4 части -      

5-6 частей - - -    

Низкий уровень. Ребенок совершает беспорядочные действия с частями квадрата. Не обучается. Результат не 

достигнут. 

Ниже среднего уровень. Выполняет задание в соответствии с возрастом со словесно-направляющей, обучающей 

помощью взрослого. 

Средний уровень. Самостоятельно складывает квадрат методом целенаправленных проб. 

Высокий уровень. Складывает квадрат самостоятельно методом зрительного соотнесения. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

ИТОГ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ (УРОВЕНЬ). 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

Внимание 
Методика С.Лиепиль. Предлагается бланк с изображением знакомых 

предметов трех видов (грибы, мячи, ели), расположенных по четыре 

(4-5 лет), шесть (5-6 лет), восемь (6-7 лет) в каждом ряду. 

4 года 5 лет 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

Для оценки устойчивости внимания дается задание зачеркнуть все 

мячи. 

      

Для оценки распределения и переключения внимания надо 

вычеркнуть ели красным карандашом, а мячи – синим. 

-      
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Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданиями даже после обучающей помощи, деятельность интереса не 

вызывает, внимание неустойчивое, обучаемость затруднена, работоспособность снижена. 

Ниже среднего уровень. Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью  взрослого, учебная 

деятельность интереса не вызывает, внимание неустойчивое, обучаемость снижена, работоспособность 

неравномерна (задания не требующие умственных усилий выполняет самостоятельно). 

Средний уровень. Выполняет задания со словесно-направляющей помощью взрослого, обучаем, 

работоспособность в пределах возрастной нормы. 

Высокий уровень. Ребенок справляется с заданиями или с большинством заданий.  Внимание устойчивое. 

Учебная деятельность     вызывает интерес. 

ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года_____________________________ 

 

 

 

Предлагаются серии картинок. 4 года 5 лет 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

«Найди две одинаковых картинки»       

«Найди отличия» -      

Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения. 

Ниже среднего уровень. Выполняет лишь отдельные задания; с помощью взрослого. 

Средний уровень. Выполняет все задания с помощью взрослого (словесно-направляющей, обучающей). 

Высокий уровень. Ребенок узнает и правильно называет изображения, выделяет на картинке существенные 

детали. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года_____________________________ 

ИТОГ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВНИМАНИЯ (УРОВЕНЬ). 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

Мышление 
1.Наглядно-действенное 

«Пирамидка»  

Собирание пирамидки из 4 года 5 лет 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

4 колец       

6 колец -      

8 и более колец -      

Низкий уровень. Ребенок с заданием не справляется. 

Ниже среднего уровень. Ребенок с заданием справляется частично, после обучающей  инструкции. 

Средний уровень. Выполняет задание с некоторыми неточностями. 

Высокий уровень. Ребенок безошибочно выполняет задание. 

ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

2. Наглядно-образное 
 4 года 5 лет 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

«Почтовый ящик»       

«Доски Сегена» -      

Низкий уровень. Ребенок не может показать фигуру даже после обучения; действия ребенка хаотичны, результат 

не достигнут. С заданием не справляется.  
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Ниже среднего уровень. Ребенок показывает фигуры верно, но самостоятельно не называет их; для достижения 

цели использует силу (вкладыши), действует путем «проб и ошибок», но обучается и добивается положительного 

результата. Не всегда использует словесно-направляющую  помощь.  

Средний уровень. Называет и выделяет фигуры; действует путем целенаправленных проб. Результат 

деятельности положительный.  

Высокий уровень. Самостоятельно выполняет задание. Действует путем зрительного соотнесения фигуры и 

прорези. Результат деятельности положительный.  
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

«Разрезные картинки» 

Складывание картинок, разрезанных 4 года 5 лет 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

на 3 равные части (вертикаль)       

на 4 равные части (прямые разрезы под углом 90 градусов)       

на 3-5 неравных частей (горизонтально и вертикально) -      

на 4 равные диагональные части -      

на 5 и более неравных частей различной конфигурации - - -    

Низкий уровень. Ребенок совершает беспорядочные действия с частями картинки. Не обучается. Результат не 

достигнут. 

Ниже среднего уровень. Выполняет задание в соответствии с возрастом со словесно-направляющей, обучающей 

помощью взрослого. 

Средний уровень. Самостоятельно складывает картинку методом целенаправленных проб. 

Высокий уровень.  Складывает картинки самостоятельно методом зрительного соотнесения. 

ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

3. Словестно-логическое 

«Классификация» – детям предлагается набор из   

предметных картинок (каждая группа  по 5) 
4 года 5 лет 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

6 групп       

7 групп -      

8 групп - - -    

Низкий уровень. Ребенок с заданием не справляется. 

Ниже среднего уровень. Ребенок с заданием справляется частично, после обучающей  инструкции. 

Средний уровень. Выполняет задание с некоторыми неточностями. 

Высокий уровень. Ребенок безошибочно выполняет задание. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

 4 года 5 лет 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

«Четвёртый лишний» -      

Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданием даже после обучающей помощи. 

Ниже среднего уровень. Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью  взрослого. 

Средний уровень. Выполняет  задания со словесно-направляющей помощью взрослого. 

Высокий уровень. Ребенок справляется с заданием или с большинством заданий. Исключает по существенным 

признакам. Дает обобщающие понятия. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
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 4 года 5 лет 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

«Последовательность событий» -      

Низкий уровень. Ребенок не справляется с задачей даже после обучающей помощи. 

Ниже среднего уровень. Выполняет задание со словесно-направляющей  помощью взрослого, допуская при этом 

некоторые ошибки. 

Средний уровень. Выполняет задание со словесно-логической, направляющей помощью взрослого. 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно и правильно установил последовательность событий. Составил 

логичный рассказ. 

ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

ИТОГ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ (УРОВЕНЬ). 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

Память 
1.Слуховая память 

Запомни 10 слов (методика А. Лурия) 

 

4 года 5 лет 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

до 5 слов       

до 7 слов -      

до 10 слов - - -    

 

Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданием. 

Ниже среднего уровень. Вспоминает лишь отдельные слова, есть привнесения, до возрастной нормы не доходит. 

Средний уровень. Выполняет задание с некоторыми неточностями, есть привнесения, возрастную норму 

выполняет. 

Высокий уровень. Ребенок безошибочно выполняет задание. 

ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 
 

2. Зрительная память 

Запомни картинки 

 

4 года 5 лет 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

до 5 штук       

до 7 штук -      

до 10 штук - - -    

Низкий уровень. Ребенок с заданием не справляется . 

Ниже среднего уровень. Ребенок с заданием справляется частично, после обучающей  инструкции. 

Средний уровень. Выполняет задание с некоторыми неточностями. 

Высокий уровень. Ребенок безошибочно выполняет задание. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________ конец года______________________________ 

ИТОГ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ (УРОВЕНЬ). 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года________________________________________ конец года_______________________________ 
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Развитие элементарных математических представлений 
1. Количество и счет  

Операции С 4 лет С 5 лет С 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

Прямой счёт до 5       

Прямой счёт до 10 -      

Прямой счёт  до 10 (прямой и обратный счет) - - -    

Решение задач на сложение, на вычитание  - - -    

Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданием  даже после обучения. 

Ниже среднего уровень. Выполняет лишь отдельные задания  и с помощью взрослого. 

Средний уровень. Выполняет все задания, некоторые с помощью (словесно-направляющей, обучающей) 

взрослого. 

Высокий уровень. Ребенок умеет считать, владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10. 

Самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает на вопросы. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________ конец года______________________________ 
 

2. Геометрические фигуры 

Операции С 4 лет С 5 лет С 6 лет 

нг кг нг кг нг кг 

Узнавание геометрических фигур       

Различение геометрических форм -      

Преобразование геометрических форм - - -    

Решение задач на сложение, на вычитание  - - -    

Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданием даже после обучающей помощи. 

Ниже среднего уровень. Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью  взрослого. 

Средний уровень. Выполняет  задания со словесно-направляющей помощью взрослого. 

Высокий уровень. Ребенок справляется с заданием или с большинством заданий. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________ конец года______________________________ 
3. Величина 

Сравнение предметов разной длины, ширины, высоты С 4 лет С 5 лет С 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

5 предметов       

до 10 предметов -      

измерение длины предметов - - -    
Низкий уровень. Не справляется с заданием даже после обучения. 

Ниже среднего уровень. Выполняет задание со словесно-направляющей, обучающей помощью. Сравнивать 

повторно отказывается.  

Средний уровень. Сравнивает методом проб и примеривания. Высказывает  желание сравнивать повторно.  

Высокий уровень. Самостоятельно и безошибочно сравнивает предметы. Действует путем зрительного 

соотнесения предметов  по величине  
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_________________________________________конец года______________________________ 
 

4. Ориентировка в пространстве  

 С 4 лет С 5 лет С 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

определение направления от себя       

определение своего положения среди окружающих предметов -      
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ориентировка на листе бумаги в клетку - - -    
Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения. 

Ниже среднего уровень. Выполняет лишь часть отдельных заданий, используя помощь взрослого. 

Средний уровень. Выполняет все задания с помощью взрослого (словесно-направляющая, обучающая); перенос 

на другого не осуществляет. 

Высокий уровень. Ребенок ориентируется на листе бумаги; различает правую и левую руку; ориентируется в 

пространстве от себя; осуществляет перенос на другого. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________ конец года________________________________ 
 

5. Ориентировка во времени 

 С 4 лет С 5 лет С 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

различение частей суток -      

называние дней недели - - -    

определение последовательности частей суток, дней 

недели, месяцев, времен года 
- - -    

Низкий уровень. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения. 

Ниже среднего уровень. Выполняет лишь отдельные задания с помощью взрослого. 

Средний уровень. Выполняет все задания со словесно-направляющей помощью взрослого. 

Высокий уровень. У ребенка сформированы представления о частях суток, днях недели, временах года и их 

последовательности. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________ конец года______________________________ 
ИТОГ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(УРОВЕНЬ). 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года________________________________________ конец года_______________________________ 
 

Развитие мелкой моторики. 
1. Навыки работы с карандашом. 

Умения  4 года 5 лет 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

Держать карандаш       

Рисовать   горизонтальные линии       

             вертикальные линии       

                  ломаные линии -      

                замкнутые линии -      

                волнистые линии - - -    

                          круги  - -    

                       человека - - -    
Низкий уровень. Ребенок с заданием не справляется. 

Ниже среднего уровень. Значительная моторная отсталость. 

Средний уровень. Ребенок выполняет задание с неточностями, наблюдается незначительная  моторная отсталость. 

Высокий уровень. Четко выполняет все задания, движения качественные и дифференцированные, действия с 

предметами в пределах возрастной нормы. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________ конец года________________________________ 
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2. Манипуляции с предметами. 

Умения  4 года 5 лет 6 лет 
нг кг нг кг нг кг 

Расстегивать и застёгивать пуговицы       

Перекладывать предметы из руки в руку       

Завязывать и развязывать шнурки -      

Делать ножницами        прямой разрез - - -    

                         косой разрез - - -    

Вырезать фигуры среднего размера - - -    

Низкий уровень. Ребенок с заданием не справляется. 

Ниже среднего уровень. Ребенок с заданием справляется частично, после обучающей  инструкции. 

Средний уровень. Выполняет задание с некоторыми неточностями. 

Высокий уровень. Ребенок безошибочно выполняет задание. 
ОЦЕНКА. 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года_______________________________________ конец года________________________________ 
ИТОГ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ (УРОВЕНЬ). 

4-5 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

5-6 лет: начало года_______________________________________конец года______________________________ 

6-7  лет: начало года________________________________________ конец года_______________________________ 
 

Заключение учителя - дефектолога 
4-5 лет 

Начало года________________________________________________________________________ 

Дата___________________________ 

Конец года_________________________________________________________________________ 

Дата___________________________ 
 

5-6 лет 

Начало года________________________________________________________________________ 

Дата___________________________ 

Конец года_________________________________________________________________________ 

Дата___________________________ 
 

6-7 лет 

Начало года________________________________________________________________________ 

Дата___________________________ 

Конец года_________________________________________________________________________ 

Дата___________________________ 

 
 

ФИО специалиста:_____________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Календарный план воспитательной работы детского сада 

на 2023/24 учебный год 

Дата Воспитательное  

событие 

Формы организации образовательного процесса в 

разных возрастных группах 

1 сентября День знаний Познавательный досуг «Конкурс эрудитов» 

7 сентября День Бородинского сражения Презентация 

27 сентября Международный  

день туризма 

Поход с участием родителей «По родному краю с 

рюкзаком шагаю» 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Рассказ-беседа «Профессиональные праздники: День 

воспитателя» 

1 октября Международный  

день музыки 

Музыкальный досуг с участием родителей и старших 

членов семей «Споемте, друзья» с презентацией песни 

каждой группы и любимых песен семьи  

5 октября День учителя Сюжетно-дидактическая игра «В школе» 

15 октября День отца в России Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

28 октября Международный день бабушек и 

дедушек 

Тематический образовательный проект с участием всех 

сотрудников ДОО, детей,  

их родителей, дедушек и бабушек 

1 ноября Осенины Утренники 

3 ноября День рождения  

Самуила  

Маршака 

Выставка в книжном уголке 

Литературный досуг «Любимые стихи Маршака» 

Выставка детских рисунков по сюжетам стихов С. 

Маршака 

4 ноября День народного  

единства 

Беседа-рассказ с элементами презентации 

10 ноября День сотрудника  

органов внутренних дел (бывш. День 

милиции) 

Сюжетно-дидактическая игра, чтение  

26 ноября День матери в России Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 ноября День Государственного герба 

Российской Федерации 

Тематический образовательный проект  

«Что может герб нам рассказать?» 

Заседание «Семейного клуба» на тему «Герб моей 

семьи» с совместной продуктивной  

деятельностью взрослых и детей 

3 декабря День неизвестного солдата Совместно с семьями детей: проведение акции 

возложения цветов к памятнику героям Великой 

Отечественной войны 

3 декабря Международный день инвалидов Сюжетно-дидактические игры с моделированием среды 

(в помещении, в инфраструктуре города), доступной для 

инвалидов 

5 декабря День добровольца  

(волонтера) в России 

Акция «Поможем детям младшей группы»  

(подготовка спектаклей, выполнение поделок в подарок 

малышам, проведение занятий  

для малышей 

9 декабря День Героев Отечества Беседа-рассказ с элементами презентации 

12 декабря День Конституции  

Российской Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации 

Законотворческие практики: устанавливаем  

правила поведения в группе, фиксируем их  

с помощью условных обозначений 

30 декабря День заворачивания подарков Продуктивная деятельность по подготовке новогодних 

подарков родным и близким,  

друзьям 

Последняя 

неделя декабря 

Любимый праздник Новый год Новогодние утренники 

 Неделя зимних игр и забав Подвижные игры, эстафеты, создание построек из снега. 

Конкурс снежных скульптур с привлечением родителей. 

Строительство снежного городка 
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11 января Международный день  

«спасибо» 

День вежливости 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

27 января День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады 

Беседа-рассказ с элементами презентации 

28 января Международный день ЛЕГО Тематический образовательный проект «Леголенд» 

8 февраля День Российской науки Викторина 

Познавательный досуг «Экспериментариум» 

21 февраля Международный день родного языка Конкурс чтецов «Читаем стихи на родном языке» 

19 февраля День кита, или Всемирный день 

защиты морских млекопитающих 

Тематический образовательный проект «Путешествие 

по морям и океанам» 

Просмотр мультфильма «Девочка и дельфин» 

23 февраля День защитника  

Отечества 

Физкультурный досуг «Будущие защитники  

Родины» 

Встречи с интересными людьми – родители  

с военными профессиями 

Сюжетно-дидактические игры «Военные профессии» 

8 марта Международный  

женский день  

Утренники 

20 марта Международный  

день счастья 

Чтение художественной литературы  

Выставка детских и детско-родительских работ «Что 

такое счастье» Театрализованные игры по книге И. 

Зартайской «Когда я счастлив» 

22 марта Всемирный день  

водных ресурсов 

Тематический  

образовательный проект «Планета “Океан”» 

27 марта Всемирный день театра Создание коллекции «Театр в чемодане»  

Подготовка кукольных спектаклей для детей младшего 

возраста 

Посещение театра при участии родителей 

31 марта День рождения  

Корнея Чуковского 

Подготовка театрализованного действа по стихам 

Корнея Чуковского с участием детей разных возрастных 

групп и родителей 

2 апреля Международный  

день детской книги 

Проект «Наши любимые книги» 

Сюжетно-дидактическая игра «В издательстве детской 

литературы» 

Тематическая выставка «Любимые книги наших пап и 

мам» 

7 апреля Всемирный  

день здоровья 

Физкультурные досуги  

Викторина «Я питаюсь правильно» 

12 апреля День космонавтики Тематический образовательный проект «Большое 

космическое путешествие» 

19 апреля День подснежника Акция «Первоцветы»: создаем экологическую книгу 

детского сада 

22 апреля День Земли Познавательный досуг 

Чтение глав из книги П. Клушанцева  

«О чем рассказал телескоп» 

29 апреля Международный  

день танца 

Конкурс танцев «Танцует вся моя семья» 

1 мая День Весны и Труда Музыкальный досуг «Песни весны» Трудовой десант на 

участке детского сада с участием родителей 

9 мая День Победы Участие  

в «Параде дошколят» 

Совместная с родителями акция возложения цветов к 

памятнику героям  

Великой Отечественной войны 

18 мая Международный  

день музеев 

Виртуальные экскурсии в музеи России 

Коллекционирование «Музей в чемодане» 

19 мая День детских  

общественных  

организаций в России 

Беседа-рассказ с элементами презентации 

24 мая День славянской письменности и 

культуры 

Познавательный досуг-викторина  

«Как пишут в разных странах» 
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1 июня Международный  

день защиты детей 

Тематический  

образовательный проект «Я – ребенок! И я имею 

право…» 

3 июня Всемирный  

день велосипеда 

Велопробег 

6 июня День русского языка в ООН 

Пушкинский день России 

Тематический образовательный проект «Сказки 

Пушкина» 

12 июня День России Игра-квест «Удивительное путешествие по большой 

стране» Фотовыставка «Наши семейные поездки по 

России»  

Телемост «Мы живем в России» 

22 июня День памяти и скорби Участие в акции «Свеча памяти» совместно с 

родителями 

  Беседа-рассказ с элементами презентации 

8 июля День семьи, любви и верности Тематический образовательный проект «СемьЯ» 

11 июля 

 

Всемирный день шоколада Виртуальная экскурсия на шоколадную фабрику 

Сладкие досуги 

28 июля День Военно-Морского Флота Рассказ с элементами презентации 

2 августа День воздушно-десантных войск 

России 

Физкультурный досуг 

5 августа Международный  

день светофора 

Игра-квест «Путешествие со светофором» 

13 августа День физкультурника Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Спортивный парад 

22 августа День Государственного  

флага Российской  

Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, 

флаг региона, флаг страны» 

Продуктивная деятельность «Горит на солнышке 

флажок, как будто я огонь зажег» 

Детско-родительские проекты «Флаг моей семьи» 
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