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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Настоящая программа учителя-дефектолога разработана для детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) на один год. 

 Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности 

развития этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех 

видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. 

Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные 

возможности детей в овладении основной образовательной программой на дошкольном 

этапе. 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана на основе нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Конституция РФ, ст43, 72.2; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013года 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2013 г. №1014. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. 

№2106 «Об утверждении и введении действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС 

дошкольного образования от28.02. 2014г. №08-249; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания обучения, отдыха 

детей и молодѐжи (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3648-20). 

Основной базой рабочей программы является: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР С.Г. 

Шевченко. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития.  



 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы и механизмы ее адаптации; 

представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ; раскрываются целевые ориентиры и планируемые результаты  

освоения Программы, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности.  

 Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; ее материально-техническое и методическое обеспечение; 

планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, 

режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сферы, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

             Целью рабочей Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей с ОВЗ дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности. 

Цель реализации - обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

ОВЗ с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

Цель программы достигается путем решения следующих задач в соответствии с 

ФГОС ДО: 

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

в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ОВЗ; 



- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного плана на основе 

изучения особенностей развития детей, их потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ОВЗ ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

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

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

рабочей Программы 

      Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

         Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

каждый ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 

предметах и явлениях. Приобретенные знания дети могут использовать как в процессе 

усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего их деятельность поднимается на 

новый уровень. 

        Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

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

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

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

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

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми. Педагог должен знать об этих особенностях и строить коррекционно-

развивающую работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

        Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение детей должно строиться с опорой на «зону 

ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 



       Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании детей целостную картину мира.  

        Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных детьми знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ОВЗ отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

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

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей.  

        Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные, 

образные, условно-символические. Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от 

этапа работы с детьми. 

       Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях группы 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость группы позволяет использовать 

как фронтальные, так и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих 

как индивидуальные особенности каждого ребенка, так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать 

из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ОВЗ не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 

различными вариантами ОВЗ, так и с различными особенностями проявления нарушений, 

с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

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

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 



доступных детьми, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

          Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения детям с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

         Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

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

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

         Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

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

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие детей. 

         Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

        Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании детей с ОВЗ должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

        Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы 

с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагога, это предполагает способность к творческому подходу при реализации рабочей 

программы 

        Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 



преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

        Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств коррекции. 

        Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

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

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

         Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности детей, необходимости активного их 

участия в познавательной и практической деятельности. 

        Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность детей с ОВЗ отличается от когнитивной деятельности 

обычных детей, так как 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 детей, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи им - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке рабочей программы учитывается, что приобретение дошкольниками 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности, так и под руководством педагога в процессе коррекционно-развивающей 

работы.  

Программа реализуется: 

- в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где дети осваивают, закрепляют и 

апробируют полученные умения; 

-  в самостоятельной деятельности детей, где каждый ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

-  во взаимодействии с семьями воспитанников 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей старшего 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 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.  

 В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

4. 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. 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: 

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, 

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.  

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, 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. 

- 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. 

 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. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей 

к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 

повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций. 

  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. Содержательная 

сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем 

мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

  Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

 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 ОВЗ  не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 



операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция . 

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.  

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ 

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

компенсирующей направленности должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности, и возможности каждой категории детей. 

 Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются как общими, так 

и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ОВЗ, 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;  

• 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 программы 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 детей 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, речеязыковой 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 семьями воспитанников; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация их ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР 

(к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 



сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  



• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между детским садом и начальной школой, а также единство требований 

к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

1.2.2. Педагогическая диагностика 

      Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 6-7лет с ЗПР, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — протоколы наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности). 

      Результаты педагогической диагностики 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 детей. 

   
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 

Образовательная область Коррекционные задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-обеспечивать адаптивную среду образования, 

способствующую освоению образовательной программы 

детьми с ОВЗ; 



-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. 

«Познавательное 

развитие» 

 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности; 

-развитие математических представлений (закрепление в 

речи порядковых и количественных числительных; 

- развитие умений выделять сходные и отличительные 

признаки; 

«Речевое развитие» - развитие словаря; 

-формирование и совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- формирование фонетико-фонематической системы языка, 

навыков языкового анализа и синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и речевого общения. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

- обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

- формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами —при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

- развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. 

- учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, 

«Физическое развитие» - выполнять действия по показу взрослого; 



- брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

- выполнять знакомые движения руками и пальцами по 

подражанию, образцу, слову; 

- показывать по просьбе взрослого и называть 

указательный и большой пальцы, остальные показывать 

(мизинец, средний, безымянный); 

- проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную 

линию от начала до конца дорожек разной ширины; 

- проводить прямые непрерывные линии до определенной 

точки слева направо, сверху вниз. 

2.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира (Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

        Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Разделы: 

1Родная природа. 

2Знакомство с ближайшим окружением. 

3Умственное развитие детей. 

4 Речевое развитие детей. 

5. Обучение в игре. 

 

1. Родная природа  

Сезонные изменения в природе и труде  

Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный день; 

ветер теплый, холодный, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, холодный, 

прохладный, почва в зависимости от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, 

мягкая, сухая). 

Времена года. 

Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание, выпадение 

продолжительных дождей, первые заморозки; изменение окраски листьев, увядание трав, 

листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых. 



Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, снегопады и 

метели, постоянный снеговой покров, замерзание водоемов, растения и животные зимой. 

Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, таяние 

снега, ледоход, разлив рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках, появление 

первых цветов и зеленой травы, прилет птиц, появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от снега, 

посадки деревьев, кустарников, цветов, овощей. 

Лето. Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд людей. Летний 

отдых в деревне, на даче, у водоемов. 

Растения  

Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в данной 

местности. Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, одного-двух видов 

кустарников, двух-трех видов садовых цветущих растений. Знакомство с деревьями и 

кустарниками сада, овощными растениями огорода. Узнавание и называние наиболее 

распространенных растений сада и огорода в природе и по описанию. 

Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работах на участке 

(уборка сухих листьев и веток осенью и весной и др.). 

Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении двух 

растений или их частей. 

Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям цветы, 

деревья, кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, фрукты, ягоды 

четыре-пять наименований конкретных предметов. 

Животные  

Знакомство с группами животного мира 

Птицы, живущие на участке детского сада (в ближайшем парке, сквере). Названия 

шести-восьми видов птиц. Внешние отличительные признаки (окраска оперения, 

характерные повадки). Зимующие и перелетите птицы. Подкормка птиц зимой. 

Домашние животные. Условия содержания домашних животных. Детеныши 

домашних животных. Узнавание и называние пяти-шести видов животных и их 

детенышей, распространѐнных в данной местности. 

Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о домашних 

птицах. Узнавание и называние трех-четырех видов птиц и их птенцов. 

Дикие животные. Узнавание и называние пяти-восьми видов животных, 

распространенных в данной местности (звери, насекомые, рыбы). Места обитания. 

Деятельность взрослых и детей по охране животных. 

Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим собакам, не 

брать на руки и не гладить чужих кошек и т.п.). 

Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести конкретные 

виды животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери, рыбы. 

 

2. Знакомство с ближайшим окружением  

Наша улица, наш дом  

Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: город, улица, 

номер дома, квартиры. 

Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на 

производстве и дома. Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в домашнем труде. 



Внимательное и заботливое отношение между членами семьи. Особая забота о детях: 

игрушки, книги, настольные игры, спортивные принадлежности и др. Названия четырех-

шести видов конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, 

спортивным принадлежностям, одежде, обуви. 

Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 9 Мая). 

Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных правил 

личной гигиены: уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 

Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, 

оборудованию квартиры, личным вещам и др.). 

Бытовая техника, название, назначение пяти-шести видов. Соблюдение правил 

безопасности в обращении с бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и др.). 

Умение отнести три-четыре наименования конкретных предметов к обобщающим 

понятиям мебель, посуда, одежда, обувь, бытовая техника, игрушки, спортивные 

принадлежности. 

Наш детский сад, наша группа  

Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет. Название 

и назначение помещений детского сада: музыкальный и спортивный залы, групповая, 

спальня, комната для занятий, кабинеты заведующей, врача, медсестры и др. 

Труд взрослых в детском саду. Профессия работников: педагог, воспитатель, 

помощник воспитателя, заведующая, врач, медсестра, повар и др. Уважение к труду 

работников детского сада. Оказание посильной помощи взрослым. 

Правила поведения в детском саду (вежливое обращение к старшим, сверстникам). 

Употребление при обращении имен детей, имени и отчества взрослых, работающих в 

группе. Основные формы обращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность. 

Дружеские и приветливые взаимоотношения между детьми. 

Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения взрослого 

и ответы детей, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное отношение к 

ним. Игры и игрушки в детском саду. Названия, правила одной-двух настольных игр. 

Растения в групповой комнате. Названия двух-трех комнатных растений. 

Основные отличительные признаки (например, вьющийся стебель, мелкие 

листочки и т.п.). Уход за растениями. 

Наш город  

Название родного города, других городов. Москва — столица России. Главная 

площадь и улица столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и зданий 

города (села) в праздничные дни. 

Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, находящиеся на 

этой улице (магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. 

Правила поведения в общественных местах (как пользоваться библиотекой, магазином, 

кинотеатром). Названия профессий людей, работающих в этих учреждениях. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила поведения 

детей на улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено». 

Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), 

подземный (метро), железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (пароход, катер, лодка). Правила поведения на транспорте. 



Строительство в городе (селе). 

Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих транспорт. 

Машины, облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, экскаватор и др.). 

Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение 

посадок в городе (селе). Деятельность взрослых и детей по охране природы. 

 

3. Умственное развитие детей 

Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, величину. 

Предметы по-разному могут быть расположены в пространстве; их можно объединять в 

группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению. 

Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой 

части, расположение одной части по отношению к другой; узнавать и называть целый 

предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками 

(например, белый с темными крапинками ствол у березы, яркие красные гроздья ягод у 

рябины, белые бока и длинный хвост у сороки и т.п.). 

Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов 

(например, помидор — округлой, а огурец овальной формы, помидор — красный, огурец 

— зеленый и т.д.). 

Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя 

обобщающие слова: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, домашние и 

дикие животные, насекомые, птицы, рыбы, мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, 

настольные игры, спортивные принадлежности, одежда, обувь, транспорт. 

Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к 

выводам, суждениям, умозаключениям. 

4 Речевое развитие детей 

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, называть основные и промежуточные цвета, использовать 

предметно-образные названия (... морковного, сиреневого, василькового цвета и т.п.), 

указывать не только общий размер, но и точно называть величину предметов (высокий — 

низкий, широкий — узкий, длинный — короткий), давать словесное обозначение 

пространственных отношений. 

Учить детей: 

• строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за 

правильным согласованием существительных с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже; 

• распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

• сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии 

последовательных картин; 

• составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, 

планировать этапы выполнения работы (аппликация, поделка из природного материала), 

рассказывая о предстоящем действии; 

• давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др. 

5 Обучение в игре 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и 

материал, из которого они сделаны. 



Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и 

классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, форме и 

величине. 

Группировать практически предметы и их изображения, относящиеся к родовым 

понятиям: деревья, кустарники, цветковые садовые растения, растения сада, огорода, 

овощи, фрукты, ягоды, мебель, посуда, бытовая техника, транспорт (наземный, 

подземный, железнодорожный, воздушный). Называть группы обобщающими словами. 

Исключать четвертый, пятый лишний предмет. 

Примерный перечень дидактических игр 

«Воздушные шары», «Геометрическое лото», «Что изменилось?», «Пятый 

лишний», «Найди по описанию», «Чудесный мешочек», «Найди одинаковые», «Когда это 

бывает?», «Времена года», «Узнай по описанию», «Назови блюдо», «Помогите 

малышам», «Чей, чья, чьи?», «Магазин», «Светофор», «Перепутаница». 

Сюжетно-ролевые игры 

Учить детей развивать сюжет знакомой игры, брать на себя роль продавца и 

покупателя (овощей и фруктов, мебели, игрушек и др.), водителя и пассажира (трамвая, 

троллейбуса, автобуса, такси и др.). 

Постепенно вводить в игру вместо функциональных игрушек предметы-

заместители и организовывать игровые действия с ними. 

Учить совместной игре небольшими группами (четыре-пять человек) при 

исполнении главной роли ребенком лидером. 

Формирование элементарных математических представлений 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в 

дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на создание у них готовности к 

усвоению основ математики, научить воспринимать и наблюдать окружающую 

действительность в количественных, пространственных и временных отношениях; 

расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников.  

Особое внимание на специальной непосредственно образовательной деятельности 

по математике следует обратить на выработку у детей умения свободно оперировать 

основными математическими понятиями в условиях предметно-практической 

деятельности, на развитие способности мыслить обратимо.  

Разделы: 

1. Действия с группами предметов 

2. Размер предметов 

3. Геометрические фигуры 

4. Количество и счет 

5. Пространственные и временные представления. 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры  

Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — 

«разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп 

предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим 

признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения 

(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, 

равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 



Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение 

практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал. 

Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, 

самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, 

самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, 

самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по 

толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по 

глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, 

отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия 

предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения 

размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными 

свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с 

помощью условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

Количество и счет  

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, 

расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и 

отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько 

осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 

количества. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, 

соседних чисел. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с 

предметами. 

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; 

вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; 

внутри — снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в 

тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их 

последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с названием 

текущего месяца. 

Десяток  



Название и обозначение чисел от / до 10. Воспроизведение последовательности 

чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних чисел, 

предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, 

меньше на несколько единиц). Число О и его обозначение. 

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти 

порядковых числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение 

предмета по занимаемому порядковому месту. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение 

иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10  

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и 

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 

4, 5 (в пределах 10). 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и 

действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению 

грамоте 

Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке к 

обучению грамоте направлены на: 

• уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической 

правильности построения предложений, внятности и выразительности речи; 

• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 

развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять 

существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и 

согласных; 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка. 

Интегрированная программа подготовки к обучению грамоте дошкольников с 

задержкой психического развития состоит из ряда разделов.  

1 Развитие речевого слуха. 

2Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

3 Формирование звукового анализа и синтеза. 

4 Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5 Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6 Развитие инициативной речи и мышления. 



7Подготовка к обучению технике письма. 

• Развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и отчетливая 

артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные 

твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], 

[т']; [р], [р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; 

[ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; 

условное обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

• ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. 

В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 

• последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми 

и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в односложных и 

многосложных словах со стечением согласных в слоге (например, волк, слон, скрипка); 

условно-графическая схема звукового состава слова, алгоритм последовательного 

вычленения звуков из слова по готовой условно-графической схеме и без нее; замена 

буквами фишек, обозначающих гласные звуки, самопроверка путем «чтения» 

проанализированных измененных и вновь образованных слов; создание детьми условно-

графических моделей звукового состава слов под руководством педагога и 

самостоятельно; последовательное выделение звуков из одно- и двусложных слов без 

опоры на схему и действия с фишками; 

• ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка 

знака ударения в модели звукового состава слов; 

• практическое деление слов на слоги; 

• предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, 

рассказа), состоящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце 

предложения, правильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-

графическое обозначение предложения; 

• вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и 

входящих в него слов; распространение и сокращение предложения; сравнение условно-

графических схем предложений; составление предложений по готовой условно-

графической схеме; термины слово, предложение; 

• уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых 

используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в предложениях и 

словосочетаниях существительных родительного падежа множественного числа 

(например, много тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет) и существительных 

творительного падежа единственного числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, 

работать учителем). 

Подготовка к обучению письму детей с ЗПР предусматривает:  

развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 

• узнавание отдельных предметов; 

• узнавание реалистических изображений (в различном положении); 

• узнавание контурных изображений; 

• узнавание перечеркнутых контурных изображений; 

• выделение контурных изображений, наложенных друг на друга; 

• узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до целого; 

• узнавание изображения предмета по его части; 

• выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры; 



• выбор недостающего фрагмента изображения; 

• нахождение сходства и различия в изображениях; 

• развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и 

нарисуй...»); 

развитие ориентировки в пространстве: 

• общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.); 

• развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.); 

• ориентирование в сторонах своего тела; 

• различение и определение направления движения в пространстве (правое — левое, верх 

— низ; слева направо, сверху вниз); 

• ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу», «Мышка 

бегает по дорожке» и др.); 

решение конструктивных задач: 

• складывание разрезных картинок; 

• складывание из палочек пространственно организованных структур («Сложи из палочек 

солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи человечка», «Сложи цыпленка» и 

другие игры с палочками на преобразование); 

• игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты); 

• игры с лабиринтами; 

• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»); 

развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве: 

• упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр», «Курочка 

клюет зернышки» и др.); 

• удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.); 

• переключение поз (например, «Заяц — кольцо»); 

• зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда); 

• динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на рояле», «Кулак — 

ребро — ладонь»); 

• регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит игрушка?», 

«Поиграем с флажками», «Кулак — палец»); 

• слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья», «Звуки губной 

гармошки»); 

формирование простейших графических навыков: 

• ритмичные круговые движения; 

• проведение горизонтальных линий в заданном направлении без ограничения в 

пространстве; 

• обведение трафаретов по контуру; 

• проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве; 

• проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном направлениях без 

ограничения в пространстве; 

• проведение свободных линий в различных направлениях; 

• проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления; 

• проведение волнистых линий различных конфигураций; 

• проведение наклонных прямых и пунктирных линий; 

• проведение линий по точкам по данному образцу; 



• штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том числе и с 

нахождением закономерностей расположения линий в пространстве; 

• выполнение петлеобразных линий в различных направлениях; 

• продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений. 

Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются) 

Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде игры, 

затем на строчке, также в форме игрового упражнения: 

• письмо коротких наклонных палочек ( " ' ); 

• нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно; 

• письмо коротких и длинных наклонных линий (п л Ни); 

• письмо коротких палочек с закруглением внизу (и ь ); 

• нахождение письменных букв с заданным элементом; 

• письмо палочек с закруглением вверху ( г г); 

• письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (шло( 61 ); 

• письмо овалов (оо ); 

• нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует; 

• нахождение заданного элемента     / в фигурах сложной конфигурации; 

• письмо полуовалов ( с о ); 

• письмо палочек с закруглением вверху и внизу (У -а-); 

• нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не стало?»); 

• нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом; 

• письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

(Ознакомление с художественной литературой) 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 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 со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Народное творчество 

Потешки: «Ай, ду-ду». Считалка: «Чики-брики». 

Песенки народов мира: «Котята» (англ.), «Ослик мой, шагай быстрей» (фр.). 



Сказки: «Жихарка» (рус), «Гуси-лебеди» (рус), «Колосок» (укр.), «Три поросенка» 

(англ. в пересказе С. Михалкова), «Айога» (нан.), «Снегурочка» (рус). 

Авторские прозаические произведения 

Л. Толстой «Хотела галка пить»; «Шли по лесу два товарища»; Е. Пермяк «Хитрый 

коврик», «Торопливый ножик»; В. Сутеев «Палочка-выручалочка»; М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Носов «Огурцы»; В. Бианки 

«Хвосты»; В. Драгунский «Заколдованная буква». 

Авторские поэтические произведения 

И. Токмакова «Дуб»; А. Блок «Зайчик»; К. Чуковский «Мойдодыр»; С. Маршак 

«Вот какой рассеянный»; С. Михалков «А что у вас?»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. 

Есенин «Береза»; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»). 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, специфики его 

образовательных потребностей и интересов 

 

Основной задачей работы учителя-дефектолога является подготовка ребенка к 

самостоятельной жизни, умению ориентироваться в окружающем мире, общаться с 

людьми, приобретать простейшие трудовые и академические навыки. 

Содержание работы учителя-дефектолога: 

Формировать навык вербальной и двигательной имитации 

Формировать умение понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции 

Развивать мыслительные операции, внимание, память 

Формировать элементарные математические представления 

Корректировать сенсорное восприятие 

Формировать учебное поведении 

Развивать крупную и мелкую моторику 

 

Методы и приемы реализации программы 

Методы и приемы работы по социализации, развитию общения, познавательному и 

сенсорному развитию: 

Методы Приемы 

Наглядные 

 

- просмотр видео материалов; 

- обучение по образцу; 

- работа по предметным и сюжетным картинкам. 

Словесные 

 

- словесная инструкция без прямого показа; 

- рассказ, объяснения. 

Практические -совместная деятельность; 

- моделинг, т.е. показ, что и как делать; 

- метод «социальные истории» 

Игровые - дидактическая игра 

- игры-инсценировки 

- подвижные игры 

 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников 



 

Одним из важных условий реализации рабочей программы является активное 

взаимодействие с семьями.  

Цель взаимодействия ДОУ и семьи – активное участие родителей в 

педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Принципы работы с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

 

Для достижения поставленной цели планируются: 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Праздничные тематические мероприятия 

 Рекомендации по выполнению домашних заданий 

 Мастер-классы 

 Стендовые публикации 

 Консультации на сайте ДОУ 

 Анкетирование родителей 

Перспективный план работы 

 

 Дата 

проведения 

Содержание работы 

1. Сентябрь 1. Сбор анамнестических данных. 

2. Выступление на родительском собрании: «Коррекция психо-

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста» 

3. Ознакомление родителей с результатами дефектологического 

обследования детей. 

4. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

5. Оформление стенда для родителей: «Характеристика психо- 

речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста». 

6. Методические рекомендации для родителей по выполнению 

заданий в домашних тетрадях. 

2.  Октябрь 1. Оформление папки-передвижки для родителей в речевых уголках: 

«Игры для детей на изучение формы, цвета, величины». 

2. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

3. Изготовление картотеки «Речевые игры для детей» 

3. Ноябрь 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Подбор практического материала (система упражнений, игр, аудио-

видео материалов) для выполнения артикуляционных и 

дыхательных упражнений. 

4. Декабрь 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Оформление папки-передвижки в уголке группы для родителей: 



«Гиперактивный ребенок». 

3. Консультация для родителей на сайте детского сада: 

―Формирование навыков социально-бытовой ориентации у детей с 

ОВЗ‖ 

5. Январь 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Ознакомление родителей с динамикой психо-речевого развития 

детей. 

3. Оформление папки-передвижки в уголке группы для родителей: 

―Развитие мелкой моторики в быту‖ 

6. Февраль 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Подготовка консультации для родителей: «Формирование 

пространственных представлений у дошкольников» 

3. Методические рекомендации для родителей по выполнению 

заданий в домашних тетрадях. 

7. Март 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Оформление папки-передвижки в уголке группы для родителей: 

«Как развивать фонематический слух» 

3. Мастер-класс для родителей: ― Импровизация как средство 

коррекции психо-речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста‖ 

8. Апрель 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Оформление папки-передвижки в уголке группы для родителей: 

«Чем заниматься с ребенком по дороге в гости?» 

3. Консультация для родителей на сайте детского сада: ―Как 

организовать учебную деятельность ребенка дома‖ 

9. Май 1. Индивидуальное консультирование по запросу родителей. 

2. Выступление на родительском собрании:  ―Чему мы научились‖ 

3. Обсуждение с родителями итогов психо-речевой коррекции за 

учебный год. 

4. Подготовка рекомендаций родителям для занятий в летние 

каникулы. 

 

День приема Время приема Мероприятия  

Понедельник 17:00 - 18:00 - Консультирование родителей 

- Индивидуальная совместная 

работа с ребенком и родителем 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 

 

      Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития начинается 1 сентября и заканчивается   31 мая.  

 

График организации образовательного процесса 

 



Сроки  Содержание работы 

01.09. – 

15.09. 

 Психолого-педагогическое обследование 

детей. Составление индивидуальных 

маршрутов развития, заполнение 

документации. 

16.09. – 

15.05 

 Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия по расписанию. 

16.05 – 31.05 

 Итоговая (мониторинговая) диагностика 

развития детей. Заполнение 

документации. 

 

     Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная.  

    При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

      Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников.  

     План индивидуальной коррекционно-развивающей работы составляется на основе 

психолого-педагогического обследования детей (сентябрь). При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура дефекта, его 

индивидуально – личностные особенности.    

      Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, но не реже двух раз в неделю. Продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут.  

                                                                                                       

  3.2    Модель организации воспитательно-образоваельного процесса в группе 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

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

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федерально-государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 



 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса. 

Формы планирования образовательного процесса представлены в виде тематического 

планирования работы, расписания непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, модели ежедневного плана учителя-дефектолога.                                                                     

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Непрерывно 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

6-7 года Не более 30 минут Не более      минут 

 

Проектирование образовательного процесса 
 

    Программа по подготовке к школе детей с ЗПР включает:  

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 Развитие элементарных математических 

представлений. 

 Ознакомление с художественной литературой  

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 5-

6лет 

№ п/п Вид НОД кто проводит 

1 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

(интегрированный курс) 
дефектолог 

2 Ознакомление с художественной литературой дефектолог 

3 Развитие речевого (фонематического) восприятия и развитие речи дефектолог 

4 Развитие элементарных математических представлений дефектолог 

5 Изобразительная деятельность: 

рисование 

лепка 

конструирование/аппликация 

воспитатель 

 

6 Музыка муз. руководитель 

7 Физкультурные занятия инстр. по ФИЗО 

 

3.3.Материально-техническое обеспечения Программы 

Общие и специальные материально-технические условия, позволяют реализовать 

поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, а также 



образовательных потребностей участников образовательной деятельности. Преодоление 

нарушений развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса 

современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а 

также создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям детей. 

Материально-технические условия, реализующие Программу, позволяют достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, такие как: 

─ осуществлять виды самостоятельной деятельности детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанника(законных представителей), 

педагогических работников в разработке рабочей программы; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание рабочей программы, методики и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанника и его 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагога, осуществляющего образовательную деятельность, повышения его 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

создают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ОВЗ, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми ОВЗ. 



Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования. 

 

В кабинете учителя-дефектолога находиться следующее оборудование: 

1. Стол и стулья. 

2. Шкафы и полки для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы. 

3. Настенное зеркало со специальным освещением для индивидуальной работы. 

4. Магнитная доска.  

5. Наглядный материал, используемый при обследовании ребенка. 

6. Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и сложенный в 

специальные коробочки. 

7. Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями. 

8. Различные речевые игры. 

9. Методическая литература. 

10. Компьютер. 

11. Принтер. 

 

3.4 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Одно из важнейших условий коррекционно-образовательного процесса является 

грамотная организация развивающей предметно-пространственной среды. Правильно 

организованная предметно – пространственная развивающая среда в кабинете учителя – 

дефектолога создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, коррекции познавательных процессов, 

развитию высших психических функций, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности воспитанников. 

Развивающая среда рассматривается как комплекс психолого-педагогических условий 

для развития физических, интеллектуальных, специальных, творческих способностей 

детей в организованном пространстве. 

      Цель создания развивающей предметно - пространственной среды - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, 

коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской 

личности.  

      Оборудование кабинета соответствует СанПиН 2.4.3648-20. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Функции  

-Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по коррекции нарушений. 

-Проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной программы 

развития. 



-Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

-Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является: содержательно-

насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; 

безопасной (ФГОС ДО).  

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на 

несколько рабочих зон: 

1. Информативная зона. Назначение этой зоны – формирование коррекционных знаний 

среди родителей и педагогов. 

2.Рабочая зона для хранения документации, для создания презентаций для занятий с 

детьми, практикумов, консультаций для родителей. 

3. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения - для методической 

литературы и игр, необходимых для работы учителя-дефектолога. 

4. Образовательная зона для подготовки детей к освоению фонематического восприятия. 

5. Зона индивидуальной коррекции для индивидуальной работы с ребенком. 

Основное назначение кабинета – создание рациональных условий для 

коррекционного обучения дошкольников с ОВЗ. Разнообразная коррекционно-

развивающая среда позволяет проводить индивидуальные и подгрупповые занятия в 

игровой форме с детьми и решать различные коррекционные задачи. 

Главное требование к организации предметно-развивающей среды - ее 

развивающий характер, адекватность реализуемой образовательной программе, 

особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности детей. 

Поэтому ценностным ориентиром для педагога в предметно-развивающей среде является 

содействие развитию детей как личностей, что предполагает: обеспечение чувства 

психологической защищенности – доверия детей к миру, радости существования; 

формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого ребенка. 

 

В кабинете используются: 

Наглядный материал по 

календарно-тематическому 

планированию по следующим 

лексическим темам 

«Овощи. Огород», «Фрукты. Сад»,. Грибы. Ягоды», 

«Детский сад», «Осень», «Транспорт», «Деревья», 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», 

«Человек и части тела», «Квартира, мебель», «Зима. 

Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние 

птицы и их детеныши», «Новый год», «Домашние 

животные и их детеныши», «Мой город. Моя улица», , 

«Посуда», «Продукты питания», «Весна», 

«Перелетные птицы», «Профессии», «Насекомые», 

«Транспорт», , «Семья», «Обитатели водоемов», 

«Цветы», «Лето». 

Дидактические игры и 

упражнения. 

 

 «Украшаем шапки», «Построй дом», «Зажигаем на 

небе звездочки», «Осенние листочки», «Колобок», 

«Подарки от деда мороза»,  «Украсим елку», «Что 

везет самолет», «Четвертый лишний», «Ромашка», 



«Паровозик». Игровое упражнение «Верни предмет».  

Игры «Ходилки» на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. Игротека речевых игр: 

местоимения МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ; ОН, ОНА, 

ОНО, ОНИ 

Пособия по развитию мелкой 

моторики. 

 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- шнуровальный планшет 

-  игры с прищепками 

-  Су-джок 

- счѐтные палочки 

- пазлы 

- пазлы- вкладыши 

Пособия по развитию речевого 

дыхания. 

 

«Остуди чай», «Осенние листочки», «Летят самолеты», 

«Тучка», «Дует ветерок», «С цветка на цветок», 

«Листопад», «Футбол», «Бабочка (пчела) летит к 

цветку», «Сдуй снежинку с варежки». 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Диагностический инструментарий учителя-дефектолога 

 

1.  «Методика обследования мышления, памяти, внимания и восприятия», А.Р. Лурия, 

А.Н. Леонтьев, М.А. Косицына. 

2. Г.А. Волкова «Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи», С-П, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005 г. 

 

 
 

 

Для работы с детьми групп компенсирующей направленности используется 

методическая литература: 

Автор Технологии Содержание 

Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н. 

 

Логопедические 

занятия в детском 

саду. 

Подготовительная  

группа 

 

И.А.Морозова,   

М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Методическое пособие содержит конспекты занятий по 

ознакомлению с окружающим миром детей 5-7 лет с 

задержкой психического развития, планирование работы с 

данной категорией дошкольников. 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

«Обучение грамоте» Методическое пособие содержит конспекты занятий по 

развитию речевого восприятия у детей 5-7 лет с задержкой 

психического развития, а также планирование работы с 

данной категорией детей 

Р.Д.Тригер «Подготовка к 

обучению грамоте» 

(входит в программу Шевченко) В программе ставятся 

задачи: развитие интереса и внимания, к слову, к речи 



(собственной и окружающих); обогащение словаря, развитие 

грамматического строя речи, навыков связной речи с опорой 

на речевой опыт ребенка — носителя языка. Использование 

автором программы метода звукового анализа слов, а также 

логопедических приемов для дифференциации звуков 

способствует предупреждению ошибок при чтении и письме.  

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

Методическое пособие с конспектами занятий по развитию 

элементарных математических представлений у детей 6-7 лет 

с ЗПР, планирование работы с данной категорией детей. 

А.В.Семенович «Нейропсихологическ

ая коррекция в 

детском возрасте. 

Метод замещающего 

онтогенеза» 

Психогимнастика, релаксационные упражнения, игры по 

развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ ПО ОСВОЕНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Области Рекомендуемые программы, технологии, методические разработки (авторы) 

П
о
зн
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ат

ел
ь
н
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е 

р
аз

в
и
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- Образовательная программа детского сада;  

- Программа воспитания и обучения в детском саду ―От рождения до школы‖ под 

ред.  М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой;  

- Методические разработки Н. Ю. Боряковой, М.А. Касициной. 

- Е.А Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии» 

- Л.С Метлина «Математика в детском саду» 

-Л.А. Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры 

ребѐнка.- М.: Просвещение, 1988 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

- Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя 

у дошкольников с общим недоразвитием речи – Спб., Издательство «Союз», 2001. 

- «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. и др. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2011. — 240 с. 

-Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Изд. 2-е. —  

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. — 272 с 
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е - Н.Я Михайленко «Организация сюжетной игры в детском саду» 

-Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд.,  Дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 288 с. 
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- Л.А Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» 

- Е.А Стребелева «Дид. игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии» 

- Т.В  Башаева «Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук 

- А.К Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 

- Е. А. Стребелева  «Методические рекомендации к пособию «Практический 

материал к пособию для проведения психолого-педагогического обследования 

детей» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


