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I. Целевой раздел Программы 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 
1.1.1. Цель реализации Программы. 

 Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 
особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, ин-
дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  Программа со-
действует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реали-
зации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качест-
венного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-
мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и об-
ществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллек-
туального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 1.1.2. Задачи Программы: 

-реализация содержания АОП ДО; 
-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 
ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;                                                                             
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 
период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса;                                                                                     
-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с пе-
дагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми; 
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, формирование об-
щей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравст-
венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;                                                                 
-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-
ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и на-
чального общего образования. 

1.1.3.Принципыпостроения Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), педагогиче-
ских и иных работников ДОУ и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся. 

1.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 
обучающихся с ЗПР. 
 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррек-
ция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном про-
цессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 
возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 
социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекцион-
ной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (меха-
низмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при 
различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 
механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 
различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 
отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 
построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 
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определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 
связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 
влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной рабо-
ты во многом  определяется реализацией принципа системного подхода, направлен-
ного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 
психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компо-
нентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с 
ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ре-
бенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и харак-
тер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицирован-
ной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОУ силами разных специали-
стов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффек-
тивной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лече-
ние, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодей-
ствие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, пе-
дагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 
физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 
учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекци-
онная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 
"замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует учиты-
вать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского разви-
тия. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 
изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 
действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключа-
ется в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, 
что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуника-
ции. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 
Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-
перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 
пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 
чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. По-
этому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опи-
раются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровне-
вые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 
деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и раз-
вивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 
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сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 
ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 
его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 
предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятель-
ность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на нагляд-
но-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных ал-
горитмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: по-
знавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формиро-
вания и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой 
организации и способах ее реализации. При разработке Программы учитывается, 
что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 
осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 
руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей 
работы. 

9.Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образо-
вательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 
с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвари-
антные ценности и ориентиры. 
 
1.1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР, воспитываю-
щихся в образовательном учреждении: 
 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 
группу. В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 
соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные вариан-
ты отклонений в эмоционально - волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими со-
матическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспи-
тания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной систе-
мы генетического характера воспитания. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном тем-
пе психического развития. При задержки психического развития конституциональ-
ного происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и 
личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцен-
тризм, истерические реакции. 
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В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических меха-
низмов формирования ЗПР: 

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоцио-
нально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 
цереброастенических состояний. 

При задержке психического развития имеет место неравномерность формиро-
вания психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразви-
тие отдельных психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического 
развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, не-
зрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас 
общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 
несформированность навыков интеллектуальной деятельности.  

Игровая деятельность полностью не сформирована. 
Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей страдают все виды 

памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать вспомогательные 
средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и пере-
работки сенсорной информации. 

Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтро-
ля, что особенно проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу 
дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незре-
лость мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные опера-
ции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность 
интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых 
интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и 
коммуникативной компетентности. 

В группе воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет: дети с задержкой 
психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они 
очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены с точки 
зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных и 
опыта собственных наблюдений в рамках настоящей Программы представлена ха-
рактеристика развития детей трех возрастных групп: 

 среднего (4-5 лет), 
 старшего(5-6)  
 подготовительного (6-7 лет)  
 дошкольного возраста. 

 



8 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психиче-
ского развития. 

Возраст 4-5 лет. 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте про-

являются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 
основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), от-
сутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмич-
ность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мы-
шечной силы и др. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 
неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуж-
даясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение дейст-
вий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные дви-
жения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют 
процесс овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 
отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 
маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экс-
прессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 
совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, 
на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоя-
тельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с ЗПР не проявляет интерес к игрушкам или на корот-
кое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. 
Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но пре-
имущественно адекватны. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 
предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отноше-
ниями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замед-
ленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и кон-
стантности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступле-
нии в ДОУ дети с ЗПР крайне слабо информированы: не знают названия предметов, 
их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стре-
мятся к их познанию и использованию. 

Нарушения речи у детей с ЗПР различного генеза имеют системный характер 
и распространяются на функции речи: коммуникативную, познавательную, регули-
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рующую. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользу-
ются в процессе деятельности или общения.  

Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного чувственно-
го познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не 
умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень 
часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, 
а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с не-
обходимостью использования вспомогательных средств.  

Возраст 5-7 лет 
У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых наруше-

ний осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое 
качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 
метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмич-
ность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, не-
достаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. со-
храняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к 
ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет пре-
обладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7 го-
дам у многих детей с задержкой психического развития появляется внеситуативно-
познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоцио-
нальных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная 
способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении 
индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений 
у детей. 

На шестом году жизни при условии систематических занятий у части детей 
появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 
проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения 
дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно 
большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами 
действий с ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют ос-
новными навыками рисования. Самостоятельны в самообслуживании и в быту, вла-
деют культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 
помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 
мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С 
помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, 
осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, 
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проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь 
взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 
подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 
представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. 
Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием свер-
стников. 

Речевые нарушения носят системный характер. Отмечается более позднее раз-
витие фразовой речи. Дети с ЗПР затрудняются в воспроизведении логико-
грамматических конструкций, отражающих пространственные взаимоотношения. В 
собственной речи они употребляют в основном самые простые конструкции, что 
связано с бедностью их смысловых связей. Словарный запас беден и не дифферен-
цирован. 

 
1.1.6 Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации Программы 
для обучающихся с ЗПР. 
 
Планируемые результаты. 

В соответствии соСтандартом специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-
бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому ре-
зультаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь-
ного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-
рактеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения воз-
можных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного дет-
ства 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целе-
вых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего возраста с 
ЗПР (1 этап обучения) 

Речевое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстни-
ками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружаю-
щими, желание общаться с помощью слова и жеста; 
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 понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 
 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элемен-

тарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя сло-
ва, которые могут добавляться жестами); 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из от-
крытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 
 обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье 

и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 
 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состоя-

ниям человека; 
 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
 создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 
 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый ма-

ленький»); 
 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 
 обладает навыком элементарной деятельности с (строит одинаковые построй-

ки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 
 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
 использует в игре предметы-заместители по подражанию; 
 усваивает элементарные сведения о мире людей; 
 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем де-
лать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на вос-
произведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (по-
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каз руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 
счета), обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 
зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 
 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами: рисует пря-

мые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинако-
вой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует 
округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или дру-
гого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 
музыкальных инструментов; 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного  
возраста с ЗПР (2-3 этап обучения) 

Речевое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непро-

дуктивные словообразовательные модели; 
 умеет подбирать однокоренные слова; 
 умеет строить простые распространенные предложения; 
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого); 

Социально-коммуникативное развитие. 

Возможные достижения ребенка: 
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 владеет основными видами продуктивной деятельности; 
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, соблюдает отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 
поддержки; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого. 

Познавательное развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространст-
венных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-
ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планиро-
вания деятельности; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимиче-
ских, знаково-символических графических и других средств на основе предва-
рительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (переверну-
том) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит 
их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 
используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигу-
ры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 
вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 
присущие объектам, с использованием частицы НЕ; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора); 
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 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

 знает основные цвета и их оттенки; 
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказ-

кам и рассказам); 
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 
творческих рассказов; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДОУ. 
Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические 

особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их раз-
вития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми 
с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, 
снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклическо-
го возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, оп-
ределения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с 
учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 
ЗПР к 7-8 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-
познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готов-
ность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность 
к общению с другими детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности, демонстрирует доста-
точный 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 эмоцио-
нальной 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 кон-
фликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мульт-
фильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотноше-
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ниях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усили-
ям, 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 ус-
тановкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоя-
тельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника, 
проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности 
и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 
предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития вни-
мания (объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции по-
ведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной па-
мяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваива-
ет 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 педагогического работника 
строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и 
наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформи-
рованы элементарные пространственные 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. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, об-
ладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-
произносительными возможностями, осваивает основные лексико-грамматические 
средства языка, употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на осно-
ве знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соот-
ветствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить 
простые распространенные предложения разных моделей, может строить монологи-
ческие высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: со-
ставлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на ос-
нове примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-
слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обес-
печивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 
проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 Необходимыми условиями реализации Программы является:единство требо-
ваний к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в усло-
виях семьи. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных старто-
вых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организа-
ции. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универ-
сальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и ре-
гулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями обучающихся с ОВЗ; 
 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в раз-
витии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психиче-
ском развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, рече-
вого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориенти-
ры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обу-
чающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе на-
блюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-
кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-
зации; 

2) карты речевого развития ребенка с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Програм-
мы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  дошко-
льного возраста с ОВЗ; 

3) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях со-
временного общества; 

4) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 



17 
 

5) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-
тельной организации и для педагогических работников ДОУ ; 

6) разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
7) разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды. 

 

II. Содержательный раздел Программы. 

      2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР. 
Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР: 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено 
на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-
венные ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 
работником; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-
сти, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с дру-
гими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу обучающихся в ДОУ; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-
ных действий; 

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 
различных видах деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" обу-
чающихся дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены следующими раз-
делами: 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе; 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
 Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи: 



18 
 

 развивать общение и игровую деятельность, создавая условия для позитивной со-
циализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педаго-
гическим работником и другими детьми;  

 формировать умения и навыки общения в игровой деятельности;  
 развивать коммуникативные способности обучающихся; 
 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

с другими детьми и педагогическим работником, поддерживая доброжелательное 
отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучаю-
щихся друг с другом в разных видах деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 
 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

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

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению обра-
зовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка 
в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-
сти, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим ра-
ботником и другими детьми; 

 развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие го-
товности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 
межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, приня-
тых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потреб-
ностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференци-
руется. 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления 
коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач по-
этапного формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности 
и способов усвоения ребенком общественного опыта: 

 сенсорное воспитание, 
 формирование мышления, 
 фрмирование элементарных количественных представлений, 
 ознакомление с окружающим, 
 развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

Используются следующие педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии 
 игровые технологии 
 социально-коммуникативные 
 информационно – коммуникативные. 

2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечи-
вает повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомо-
торного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окру-
жающем мире и формирование элементарных математических представлений. В 
процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свой-
ствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними про-
странственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 
за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различ-
ные игры. 

Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в «Про-
грамме воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ре-
дакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

2.1.1. Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст) 

Формирование социально-личностных представлений и коммуникатив-
ных навыков 
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Основные задачи этапа: 

 устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную 
деятельность с детьми и взрослыми; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок – 
ребенок»; 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 
миру ( миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), сти-
мулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окру-
жающем мире; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потреб-
ность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе пред-
ставлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 
смотреть», «Это мои руки – я умею …» и т.д.), значимых для взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 

 формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей 
социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие со-
общения и побуждения, т.е. пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диа-
логи между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовле-
кая детей в разговор; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помо-
щью различных пантомимических, мимических и др. средств; 

 формировать первоначальные представления детей о местах обитания, образе 
жизни и способах питания животных и растений; 

 знакомить детей с предметами быта, необходимыми человеку (одежда, обувь, 
мебель, посуда); 

 знакомить детей с ближайшим социальным окружением (двор, магазин, транс-
порт); 

 знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 
 формировать представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, день – ночь), подводить 
детей к пониманию связи изменений в природе с изменениями в жизни людей, 
животных, растений; 

 формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, рас-
тения и животные: строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со 
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средой – обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточ-
ным и сезонным изменениям в природе) и гуманное отношение к растениям и 
животным; 

 знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы Осени, Зи-
мы, спортивный праздник); 

 знакомить детей с доступными для их восприятия и игр художественными про-
мыслами (расписная матрешка, деревянная ложка и т.п.); 

 обучать детей элементарному планированию и выполнению каких – либо дейст-
вий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 
будем делать потом?»). 

Формирование элементарных математических представлений  

Основные задачи этапа:  
 учить детей рассматривать, показывать по образцу по словесной инструкции 

взрослого форму, величину, количество предметов в окружающей действитель-
ности, в игровой ситуации, на иллюстрированном материале; 

 обучать детей элементарному моделированию различных действий, направлен-
ных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удален-
ности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зри-
тельного обследования предметов и их моделей); 

 знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 
 развивать систему «взгляд – рука» (прослеживание взглядом за движениями 

рук); 
 знакомить детей с некоторыми общими принципами счета: с устойчивостью по-

рядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (каждому объекту 
может быть присоединен только один объект); с обозначением итога счета (об-
щее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможно-
стью пересчета любой совокупности объектов; с возможность считать объекты в 
любом порядке; 

 формировать у детей представления о независимости количества элементов 
множества от пространственного расположения и качественных признаков 
предметов; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей: узнавать количество 
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество звуков на слух; 

 формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на ос-
нове слухового, тактильного и зрительного восприятия (один, два, много пред-
метов, ни одного); 

 развивать операционально-техническую сторону деятельности детей: действо-
вать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, рас-
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ставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать по одной, убирать 
счетный и геометрический материал и т.п.); 

 учить детей определять пространственное расположение предметов относитель-
но себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 учить детей соотносить пространственные объекты и плоскостные формы в про-
цессе игр и игровых упражнений; 

 учить детей образовывать множество из однородных и разнородных предметов, 
игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, 
кубы, круги, квадраты), величине (большой – маленький), количеству (один – 
много, два); 

 формировать элементарные представления детей о времени: на основе наиболее 
характерных признаках (по наблюдениям в природе, по иллюстрациям); учить 
узнавать и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена 
года (лето и зима), части суток (день и ночь); 

 развивать пространственно-величинные представления детей о предметах и объ-
ектах контрастных размеров: большая шишка – маленькая шишка, полный ста-
кан – пустой стакан (банка, миска, и др); 

 обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с физиче-
скими свойствами материалов: мокрый – сухой (песок), легкий – тяжелый, 
большой – маленький (комок песка, пластилина, глины), много – мало (песка, 
желудей, палочек), подходить (к столу, к игрушке) – отходить (от стола, от иг-
рушки); 

 стимулировать речевую активность детей во время игр и игровых упражнений с 
математическим содержанием. 

Второй этап (ориентировочно средний дошкольный возраст) 

Формирование социально-личностных представлений и коммуникатив-
ных навыков 

Основные задачи этапа: 

 формировать любознательность детей, их желание наблюдать за изменениями, 
происходящими в окружающем мире; 

 формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему 
он такой (по цвету, по форме, по величине и т.д.)?»; 

 развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициа-
тивные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуа-
ции, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, 
высказываться по содержанию литературных произведений; 

 знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 
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 закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных воз-
можностях и 

 умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 
 формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах по-

ведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового об-
раза жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых 
для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

 привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить 
передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

 развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью 
различных пантомимических, мимических и других средств; 

 развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных от-
ношений; 

 расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 
способах питания животных и растений; 

 формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи меж-
ду условиями жизни, с одной стороны, внешними и функциональными свойст-
вами – с другой, в животном и растительном мире на основе наблюдений и прак-
тического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в 
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

 расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении 
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 
огонь, снег, 

 дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 
утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

 формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, востановительной); 

 развивать у детей сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа це-
лесообразности и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из 
фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рож-
дество, Пасха, Масленица, Проводы осени, спортивный праздник); 

 знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, дере-
вянные ложки и т.п.); 
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 поддерживать эмоционально положительные состояния детей и проводить про-
филактику эмоциональных срывов, не применяя жестких дисциплинарных тре-
бований и предупреждая утомления детей. 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные задачи этапа:  

 стимулировать желание детей после предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов использовать пантомимические средства для демонстра-
ции величины, формы, протяженности, удаленности предметов; 

 формировать представления детей о независимости количества элементов множе-
ства от их пространственного расположения и качественных признаков; 

 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов 
на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество хлопков (ударных 
звуков) на слух;  

 формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: дейст-
вовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, рас-
ставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать 
счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

 развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 
взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.; 

 знакомить детей с цифрами 1, 2, 3 и соотносить их соответствующим количеством 
пальцев и предметов, изображать эти цифры  (рисовать, конструировать, лепить и 
т. п.); 

 развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 
объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

 формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнород-
ных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества 
по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, ши-
рокий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

 учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии 
свойств, определять элементарные отношения сходства с другими объектами и 
отличия от них; 

 формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их 
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узнавать и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена 
года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогом на 
уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-
личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюже-
ты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержа-
ние литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре ши-
рокий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем 
мире, объясняет другим детям содержание новых для них игровых действий. Стре-
мится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодей-
ствует с детьми по игре по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 
Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в 
игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться не-
справедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающи-
мися и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-
этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном руко-
водствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 
"плохих" поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагиру-
ет на оценки педагогических работников и других обучающихся. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не 
только имена родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профес-
сиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой 
профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного го-
рода, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 
чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 
гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков. Про-
являет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рас-
сказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научны-
ми терминами 

Познавательное развитие. 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов 
и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов. 
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Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучаю-
щихся дошкольного возраста в условиях ДОУ, которые можно представить сле-
дующими разделами: 

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 
обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 
культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в раз-
личных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследо-
вание объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отно-
шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формиро-
вать первичные математические представления; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать пер-
вичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойст-
вах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерно-
стях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познава-
тельной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образо-
вательной деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, дея-
тельностного компонентов познания; 

развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

развитие познавательной активности, любознательности; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 
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Подготовительная группа (седьмой год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 
ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахрома-
тических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения сме-
шивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние гео-
метрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры 
плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 
оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип класси-
фикации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры ве-
личины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. 
Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельно-
сти, строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника 
делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). 
Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на 
свой опыт и приобретенные знания. 

3.Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает свя-
зи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); на-
ходит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количе-
ственный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в преде-
лах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в 
пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую лесенку". Осваивает в преде-
лах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сло-
жение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает ве-
личины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный 
ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных 
параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 
объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависи-
мость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы 
(фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; раз-
личает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружаю-
щем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает 
взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 
временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 
последовательность всех дней недели, времен года. 
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4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нор-
мы общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различ-
ных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых 
улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 
представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 
Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, неко-
торым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некото-
рые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 
народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), нацио-
нальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. 
Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни рас-
тений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 
среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, хо-
лодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года 
как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического 
работника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на ос-
нове существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 
объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к рас-
тениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетво-
рения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и 
продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художе-
ственных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 
некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как сред-
ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грам-
матически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 
подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи; 
 приобщение к художественной литературе. 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 
 развитие речевой деятельности; 
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-
лей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 
способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуатив-
ных и внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и 
другими детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического вос-
приятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - раз-
витие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 
культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овла-
дение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 
сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных дейст-
вий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
 формирование культуры речи; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исход-
ный уровень речевого развития ребенка. 

Подготовительная группа (седьмой год жизни): 
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1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 
окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим 
работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициатив-
ность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими 
детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при вы-
полнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктив-
ные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных ви-
дах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет дейст-
вия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказыва-
ния партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам рече-
вого этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим работником или 
детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообраз-
ные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 
выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на ос-
нове выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 
зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воз-
душный, водный, подземный). Способен находить в художественных текстах и по-
нимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 
использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 
стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 
сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет группами обобщающих слов раз-
ного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначаю-
щие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в 
речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многознач-
ные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние челове-
ка: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. Исполь-
зует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 
нескромный, честный - лживый); 

грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических конст-
рукций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сде-
лать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформле-
ние неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными 
умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные в роди-
тельном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). 
Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 
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содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформле-
ние неправильно построенного высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 
произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 
звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпо-
сылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-
четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых 
слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интона-
ционно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. 
Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный 
мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в 
слове. Доступно освоение умений: определять количество и последовательность 
слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выде-
ляет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять 
графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Чи-
тает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. 
Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и монологи-
ческой речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выра-
зительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает автор-
ские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных 
рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства язы-
ковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообраз-
ные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, 
из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблю-
дая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание опи-
сания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 
особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица 
своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении 
вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, кото-
рые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 
Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств; 

практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 
новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представи-
телям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчи-
ка, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предло-
жить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 
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формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в слу-
чае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к педагогиче-
скому работнику и детям с предложениями по экспериментированию, используя 
адекватные речевые формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести 
опыт". Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 
планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о пра-
вилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, теат-
ре), ориентируясь на собственный опыт или воображение 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализацииПрограммы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программыотражают сле-
дующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 
 характер взаимодействия с другими детьми; 
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

1. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фак-
тором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятель-
ности. 

2. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребе-
нок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружаю-
щими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в само-
стоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

3. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в детском саду и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 
воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отноше-
ний является равноправное относительно ребенка включение педагогического ра-
ботника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализа-
ции поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер. 

4. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-
ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подго-
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няет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его харак-
тер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и заня-
тиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограни-
чения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-
хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, по-
ложительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

5. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится оши-
бок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 

6. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-
ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 
работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 

7. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, вы-
бирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

8. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собст-
венное. 

9. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют фор-
мированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

10. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-
дей. 

2.3. Взаимодействие учителя - дефектолога с родителями (законными предста-
вителями) обучающихся. 



34 
 

Все усилия учителя - дефектолога по подготовке к школе и успешной инте-
грации обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного кон-
такта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 
участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- вос-
становительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и за-
крепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные учителем –
дефектологом. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 
с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед учителем – дефектологом встают но-
вые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители 
(законные представители) также нуждаются в специальной психолого-
педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просвети-
тельско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 
представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе со-
вместной деятельности педагога и семьи удается максимально помочь ребенку 
в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 
планирование действий педагога и крайняя корректность при общении с семь-
ей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в 
год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными представителями) 
задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организацион-
ных вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам 
взаимодействия учителя - дефектолога с другими организациями, в том числе и со-
циальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 
реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законными представителями) задач, содержания 
и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; реше-
ние текущих организационных вопросов. 

б) индивидуальные формы работы: 
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Анкетирование и опросы (проводятся  по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 
родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающих-
ся; определение оценки родителям (законным представителям) эффективности ра-
боты специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным пред-
ставителям) работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 
представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями (законными 
представителями). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной по-
мощи в форме домашних заданий. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представите-
лей) местах.                                                                           Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекци-
онно-образовательной работы в ДОУ; 

г) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, элек-
тронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содер-
жания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 
дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) 
могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, ме-
тодическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

2.4.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Целью программы коррекционной работы является- создание специальных ус-
ловий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-
требности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функцио-
нального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, 
моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 
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коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 
моторных, когнитивных, речевых функций, создаются условия для становления ве-
дущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совер-
шенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 
моторики, межсенсорной интеграции. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших пси-
хических функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-
делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуни-
кативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Обеспечива-
ются полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим 
работником и другими детьми,     сенсорное воспитание и формирование эталонных 
представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: сти-

муляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне на-
глядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 
мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 
усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой про-
граммы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматическо-
го конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельно-
сти, поэтому это направление имеет особую важность. 
в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка 
к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование зна-
чимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к 
школьному обучению. 

Задачи программы 
Главными принципами коррекционной работы являются: 

 раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдель-
ных психических функций может привести к вторичной задержке развития дру-
гих функций; 

 поэтапное развитие всех нарушенных или недостаточно развитых функций с уче-
том закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учи-
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тывается не столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого 
развития; 

 дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и 
форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии ре-
бенка; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-
ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивиду-
ально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоциональ-
но-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррек-
ционной программ, создание психолого-педагогических условий для более ус-
пешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитив-
ной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 
аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 
функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 
структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, опера-
ционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершаю-
щих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образова-
тельных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа ов-
ладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического со-
провождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и 
ППк. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность об-

разовательной деятельности; 
 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 
 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
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 развитие познавательной активности, любознательности; 
 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Подготовительная группа (седьмой год жизни): 
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 
ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение уме-
ния смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называ-
ние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение 
структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслитель-
ные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет 
принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравни-
вает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 
параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый 
длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет инте-
рес к окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работни-
ком. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной дея-
тельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического ра-
ботника делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 
тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь 
на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавлива-
ет связи и отношения между целым множеством и различными его частями (ча-
стью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 
(количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 
пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел 
в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую лесенку". Осваивает в пре-
делах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на 
сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 
величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериацион-
ный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении раз-
мерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых 
линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает за-
висимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит пред-
меты (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 
различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окру-
жающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозна-
чает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и назы-
вает временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего меся-
ца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
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4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформи-
рованы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о не-
которых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены прави-
ла и нормы общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в 
различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, не-
которых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 
Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, 
столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и обще-
ства, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, пес-
ни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообра-
зии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежно-
сти), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к 
миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни 
растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления 
к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 
холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе 
(цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью педаго-
гического работника представления о живой природе (растениях, животных, чело-
веке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения 
природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отно-
шение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассужде-
ниях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 
основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 
художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанав-
ливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любозна-
телен. 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речево-
го творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 
подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 
 развитие речи; 
 приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 
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 организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 
 развитие речевой деятельности; 
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-
лей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 
Общие задачи: 
 развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: спо-

собствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 
внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими 
детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического воспри-
ятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - раз-
витие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной куль-
туры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овла-
дение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сен-

сорных компонентов; 
 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 
 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
 формирование культуры речи; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить ис-

ходный уровень речевого развития ребенка. 
Подготовительная группа (седьмой год жизни): 
1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Обща-

ется с окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагоги-
ческим работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет ини-
циативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и дру-
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гими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, пригла-
шает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при 
выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструк-
тивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных 
видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет дей-
ствия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объясне-
ния и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает вы-
сказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует прави-
лам речевого этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим работником 
или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнооб-
разные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 
лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы 
на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, 
обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; назем-
ный, воздушный, водный, подземный). Способен находить в художественных тек-
стах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 
метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении зага-
док, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-
действия, может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет группами обоб-
щающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 
слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явле-
ния. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значе-
ний слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и 
состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, 
скромный - нескромный, честный - лживый); 

грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 
сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформ-
ление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными 
умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные в роди-
тельном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). 
Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 
содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформле-
ние неправильно построенного высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизи-
ровано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произ-
ношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 
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предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из 
трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из откры-
тых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Ин-
тонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количест-
во. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - соглас-
ный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного 
звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последователь-
ность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. 
Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выпол-
нять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обвод-
ки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной аз-
буки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и мо-
нологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ро-
лям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает ав-
торские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описа-
тельных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя сред-
ства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олице-
творения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует 
разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы 
по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рас-
сказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (со-
четание описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых лю-
дей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может го-
ворить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность 
при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и по-
следуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в на-
стоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-
логических средств; 
практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 
новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представи-
телям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчи-
ка, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предло-
жить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 
формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в слу-
чае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к педагогиче-
скому работнику и детям с предложениями по экспериментированию, используя 
адекватные речевые формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести 
опыт". Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 
планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о пра-
вилах поведения в общественных местах (транспорте,  
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2.4.1. Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 
 
Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлена на фор-
мирование полноценного восприятия окружающей действительности. Первой сту-
пенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственно-
го, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от каче-
ства сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 
окружающий мир. У обучающихся с  ЗПР сенсорный опыт спонтанно не формиру-
ется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувствен-
ного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ЗПР наиболее чувствительны к воздей-
ствиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 
средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальней-
шему психическому и физическому развитию.         
Целью коррекционного курса «Сенсорное развитие» является обогащение чувст-
венного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на со-
хранные анализаторы. Программно-методический материал коррекционного курса 
«Сенсорное развитие» включает 5 разделов:   

 «Зрительное восприятие» 
 «Слуховое восприятие» 
 «Кинестетическое восприятие» 
 «Восприятие запаха» 
 «Восприятие вкуса». 
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимае-
мых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумевают-
ся психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-
двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в 
ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 
только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информа-
цию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. Для 
реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 
включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 
бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы мате-
риалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные пане-
ли, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  
 
2.4.2Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие». 

Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено на разви-
тие психомоторной и сенсорной сферы обучающихся с умеренной, тяжелой и глу-
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бокой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяже-
лыми и множественными нарушениями развития, имеет практическую направлен-
ность и максимально индивидуализировано, поэтому деление программы на блоки 
условно.  
 

 Зрительное восприятие:Формирование умения фиксировать взгляд на лице 
человека. 

 Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся 
предмете. 

 Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете. 
 Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко рас-

положенным предметом. 
 Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся удаленным 

объектом. 
  Формирование умения узнавать и различать цвет объектов. 

 
I. Слуховое восприятие:  

 Формирование умения локализовать неподвижный (близко расположен-
ный) источник звука. 

 Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) переме-
щающимся источником звука (для детей с нарушениями зрения). 

 Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник 
звука. 

 Формирование умения соотносить звук с его источником. 
 Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты. 

 
II. Кинестетическое восприятие: 

 Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на при-
косновения человека. 

 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными ма-
териалами. 

 Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от объектов. 
 Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела. 
 Формирование адекватной реакции на положение тела. 
 Формирование адекватной реакции на изменение положения тела. 
 Формирование адекватной реакции на положение частей тела. 
  Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. 
  Формирование умения различать свойства материалов. 
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III. Восприятие запаха: 
 Формирование адекватной реакции на запахи. 
 Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху. 

 
IV. Восприятие вкуса.   

 Формирование адекватной реакции на продукты. 
 Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу. 
 Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества продуктов. 

 
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «Сенсорное разви-
тие»: 

 фиксация взгляда на лице человека; 
 фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламяс-

вечи, светящиеся игрушки); 
 фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на уровне глаз 

(выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка); 
  прослеживание взглядом за близко расположенным предметом, движущим-

сяпо горизонтали (по вертикали, по кругу, вперед/назад); 
 прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом; 
 узнавание/различение цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный и др.); 
 локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха(на уровне плеча, талии); 
 прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука; 
 локализация неподвижного удаленного источника звука; 
 соотнесение звука с его источником; 
 нахождение одинаковых по звучанию объектов; 
 адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 
 адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по тем-

пературе, фактуре, вязкости; 
 адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов; 
 адекватная реакция на давление на поверхность тела; 
 адекватная реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела; 
 адекватная реакция на изменение положения тела; 
 адекватная реакция на положение частей тела; 
 адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхно-

стей; 
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 различение свойств материалов: холодный/горячий, гладкий/шероховатый, 
мокрый/сухой, жидкий/густой;  

 адекватная реакция на запахи;результат: узнавание/различение объектов по 
запаху; 

 адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горь-
кий/сладкий, кислый/соленый), консистенции (жидкий/твердый, вяз-
кий/сыпучий); 

 узнавание/различение продуктов по вкусу (шоколад, груша и 
др.;узнавание/различение основных вкусовых качеств продуктов (горький/ 
сладкий, кислый/соленый). 
 

I. Зрительное восприятие:   
o Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека. 

Ожидаемый результат: фиксация взгляда на лице человека.  
Методические рекомендации: ребенок учится удерживать взгляд на лице челове-

ка, находящегося на расстоянии вытянутой руки. Для привлечения взгляда ребенка 
можно использовать положительные эмоции: мимику, интонацию, тембр голоса.   
o Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся пред-

мете.  
Ожидаемый результат: фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете 

(фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). 
Методические рекомендации: в работе рекомендуется использовать фонарик, 

пламя свечи, светящиеся игрушки и предметы, которые предъявляются на расстоя-
нии до 1 метра. Необходимо учитывать размер предъявляемого предмета: чем 
меньше предмет, тем ближе к ребенку он расположен. Сначала ребенок удерживает 
взгляд на светящемся предмете в течение 3 секунд, постепенно время удержания 
взгляда увеличивается. При проведении упражнений в темной комнате нужно чере-
довать появление и исчезновение света. При работе с фонариком в затемненной 
комнате рекомендуется направлять луч света на стену и обращать внимание ребенка 
на световое пятно. Частота и продолжительность упражнений зависит от реакций 
ребенка. Если световое воздействие пугает ребенка и вызывает устойчивое повто-
ряющееся противодействие (ребенок щурится, отворачивается), отрицательные эмо-
циональные реакции, то нужно прервать выполнение упражнения. Нельзя использо-
вать световую стимуляцию при работе с детьми с эпиприступами.   
o Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете. 
Ожидаемый результат: фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположен-

ном на уровне глаз (выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от 
ребенка).  

Методические рекомендации: при обучении фиксации взгляда на предмете пер-
воначально предъявляемый ребенку предмет должен быть в размер ладони, круг-
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лым, одноцветным, ярким, без лишних деталей, затрудняющих его целостное вос-
приятие, и располагаться перед ним (справа, слева) на уровне глаз на расстоянии 45-
50 см. После этого предмет предъявляется выше (ниже) уровня глаз. Если ребенок 
не смотрит на предъявляемый предмет, то учитель привлекает его внимание речью, 
например: «Посмотри: шарик». Если ребенок не понимает речь, то можно использо-
вать звучащий предмет, кратковременное звучание которого также привлечет вни-
мание ребенка. Если не удалось заинтересовать ребенка, то ему предъявляют более 
привлекательный для него предмет. В дальнейшем можно предъявлять предметы 
большего и меньшего размера и более сложные по конструкции (пирамидка, ма-
шинка, кукла и др.). Ребенок учится удерживать взгляд на предмете, начиная с 3-х 
секунд, с последующим увеличением времени фиксации взгляда.   
o Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко располо-

женным предметом.  
Ожидаемый результат: прослеживание взглядом за близко расположенным 

предметом, движущимся по горизонтали (по вертикали, по кругу, вперед/назад).  
Методические рекомендации: педагог предъявляет предмет на уровне глаз ре-

бенка, после чего перемещает его в разных направлениях на расстояние от 30 см до 
1 метра. 
o Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся удаленным объек-

том. 
Ожидаемый результат: прослеживание взглядом за движущимся удаленным объ-

ектом.  
Методические рекомендации: используемые для прослеживания взглядом объек-

ты перемещаются в пространстве комнаты на расстоянии более 1 метра. Это могут 
быть люди, заводные игрушки, машинки на батарейках и т.п.   
o Формирование умения узнавать и различать цвет объектов. 

Ожидаемый результат: узнавание/различение цвета объектов (красный, синий, 
желтый, зеленый, черный и др.).  

Методические рекомендации: ребенку предъявляют предмет определенного цве-
та и называют этот цвет. Ребенок учится находить предметы такого же цвета (такой-
не такой), называть цвет заданного предмета.  
 

II. Слуховое восприятие.  
o Формирование умения локализовать неподвижный (близко расположенный) ис-

точник звука.  
Ожидаемый результат: локализация неподвижного источника звука, располо-

женного на уровне уха (на уровне плеча, талии).  
Методические рекомендации: педагог привлекает внимание ребенка появлением 

звука в тишине или неожиданным прекращением звучания. Используемые звуки 
должны быть при диапазоне силы звука, примерно, 55-60 дБ. При необходимости 
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интенсивность звукового воздействия может меняться. В качестве источника звука 
используют музыкальные инструменты и предметы, издающие звук при сжимании, 
надавливании, встряхивании, например, трещетка и др. Источник звука ребенок не 
должен видеть. Когда ребенок локализует звук на уровне уха, источник звука дол-
жен находиться на уровне 25-30 см от уха. Максимальное расстояние до источника 
звука не более 1 метра. Важным для ребенка источником звука является человек. 
Говорящий с ребенком человек должен находиться рядом с ним. Сначала ребенок 
реагирует на обращенную речь в тишине, затем на фоне других негромких звуков. В 
работе с ребенком нельзя использовать резкие и очень громкие звуки.  
o Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) перемещаю-

щимся источником звука (для детей с нарушениями зрения).  
Ожидаемый результат: прослеживание за близко расположенным перемещаю-

щимся источником звука.  
Методические рекомендации: педагог издает короткий звук звучащим предметом 

и дает ребенку потрогать источник звука для того, чтобы он понял, что то, что зву-
чит, можно потрогать. После того, как ребенок установит причинно-следственную 
связь, педагог перемещает звучащий предмет и снова издает им звук. Каждый раз 
ребенок будет пытаться дотянуться до места, где был источник звука. Источник зву-
ка перемещается на расстояние не более 1 метра в различных направлениях (сверху 
вниз, по диагонали и др.).   
o Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник звука.  

Ожидаемый результат: локализация неподвижного удаленного источника звука.  
Методические рекомендации: сначала ребенку показывают предмет (музыкаль-

ную игрушку, мобильный телефон, магнитофон и др.) и дают послушать, как он 
звучит. Затем ребенок закрывает глаза или выходит из помещения, а педагог вклю-
чает звук и прячет предмет в пределах комнаты. Ребенку предлагают найти звуча-
щий предмет. В процессе поиска педагог, при необходимости, корректирует траек-
торию движения ребенка.   
o Формирование умения соотносить звук с его источником. 

Ожидаемый результат: соотнесение звука с его источником.  
Методические рекомендации: в работе педагог использует знакомые ребенку бы-

товые звуки (пылесос, телефон, будильник и др.), звуки природы (пение птиц, мяу-
канье кота, мычание коровы, шум дождя, гром и др.) в аудиозаписи. Звуковой мате-
риал рекомендуем использовать группами, например, звуки домашних животных, 
звуки бытовых приборов и т.д. Обучение проводится следующим образом: сначала 
ребенок знакомится со звучанием объекта, например, кошка мяукает, пылесос гудит 
и др. Затем при предъявлении звука ребенок показывает соответствующий объект 
(изображение).   
o Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты. 

Ожидаемый результат: нахождение одинаковых по звучанию объектов.  
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Методические рекомендации: в работе используют два одинаковых набора зву-
чащих объектов: музыкальные инструменты, «шумящие» коробочки и др. На заня-
тие с использованием «шумящих» коробочек педагог выбирает внешне одинаковые 
коробочки с разными наполнителями, например, горохом и пшеном. Две коробочки 
(с горохом и пшеном) находятся у ребенка, и две таких же коробочки у педагога. 
Сначала ребенка знакомят со звучанием каждой коробочки. Затем учитель предъяв-
ляет ребенку звук, тождественный по звучанию одному из объектов, и просит найти 
такой же. Ребенок выбирает объект с таким же звучанием.  

III. Кинестетическое восприятие.   
o Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на прикосно-

вения человека.  
Ожидаемый результат: адекватная эмоционально-двигательная реакция на при-

косновения человека.  
Методические рекомендации: для предупреждения появления у ребенка нежела-

тельных влечений рекомендуем использовать в работе прикосновения в виде каса-
ния, поглаживания, похлопывания, сжимания, растирания и др. к голове и конечно-
стям ребенка. Педагог должен выявить, какие прикосновения приятны ребенку, а 
что вызывает у него отрицательную реакцию. Когда ребенку неприятны прикосно-
вения – он избегает воздействия раздражителя (отдергивает руку, вздрагивает, ото-
двигается, капризничает и т.д.). Если у ребенка стойкая отрицательная реакция на 
данный вид воздействия, то нельзя его продолжать. Если ребенку нравятся ощуще-
ния, он стремится к их продолжению (подставляет руку, вокализирует в случае пре-
кращения тактильного воздействия и т.д.). Начинать работу следует с более легких 
прикосновений, которые учитель сопровождает спокойной, негромкой речью. При 
этом важно помнить, что доминировать должны возникающие у ребенка тактильные 
ощущения, а не слуховые. Эмоционально окрашенная речь (даже если ребенок не 
понимает обращенную речь) помогает ему принимать и положительно реагировать 
на ощущения, которые у него возникают. Постепенно прикосновения становятся 
разнообразнее и интенсивнее. Если ребенок возбужден, то прикосновения должны 
быть нежными, успокаивающими. Если же ребенок вялый, пассивный, то энергич-
ные действия взрослого (похлопывание, растирание и т.д.) должны стимулировать 
его активность.   
o Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различнымиматериа-

лами.  
Ожидаемый результат: адекватная реакция на соприкосновение с материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по темпера-
туре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, гус-
той, сыпучий).  

Методические рекомендации: педагог погружает руки ребенка в материал и по-
могает ему ощупать его. Рекомендуем установить у ребенка факт наличия  или от-
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сутствия порога чувствительности при соприкосновении с теми или иными мате-
риалами. Воздействие должно быть щадящим, не резким, чтобы не напугать ребен-
ка, не вызвать у него негативную реакцию.   
 
o Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от объектов.  

Ожидаемый результат: адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объек-
тов.  

Методические рекомендации: рекомендуется начинать работу с использования 
вибрирующих игрушек, массажеров без звука. В дальнейшем можно применять бы-
товые приборы, камертон, музыкальное кресло, область гортани человека и др. Воз-
действие должно быть щадящим, непродолжительным по времени, не вызывающим 
у ребенка негативную реакцию. Нельзя прикладывать вибрирующие предметы в об-
ласть живота.   
o Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела. 

Ожидаемый результат: адекватная реакция на давление на поверхность тела.  
Методические рекомендации: рекомендуем начинать работу с кратковременных 

воздействий на разные участки тела ребенка (руки, ноги, спина, голова), делая меж-
ду ними паузы для того, чтобы у ребенка была возможность прислушаться к своим 
ощущениям. Воздействие на поверхность тела должно быть щадящим, не резким, 
чтобы не вызвать у ребенка негативную реакцию. Интенсивность воздействия по-
степенно увеличивается и чередуется: сначала более легкие, затем сильные надавли-
вания и наоборот. В работе используются различные предметы, например, мячи с 
разными поверхностями, массажеры и др.   

Формирование адекватной реакции на положение тела. 
Ожидаемый результат: адекватная реакция на горизонтальное (вертикальное) по-

ложение тела.  
Методические рекомендации: ребенок принимает заданную позу либо в верти-

кальном (стоит, сидит), либо в горизонтальном положении (лежит на спине, на боку) 
самостоятельно или с помощью взрослого. Данное положение тела он удерживает в 
течение нескольких минут для того, чтобы у него была возможность «прислушать-
ся» к своим ощущениям.   
o Формирование адекватной реакции на изменение положения тела. 

Ожидаемый результат: адекватная реакция на изменение положения тела.  
Методические рекомендации: чтобы вызвать у ребенка реакцию на изменение 

положения своего тела в пространстве, его поворачивают, переворачивают его, кру-
жат, наклоняют в стороны, поднимают, опускают, качают, катают в разном темпе. 
Для этого используют гамак, качели, вращающееся кресло и т.п. Не рекомендуется 
выполнять данные упражнения продолжительное время, а также с детьми с эпилеп-
сией.   
o  
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o Формирование адекватной реакции на положение частей тела. 
Ожидаемый результат: адекватная реакция на положение частей тела. 
Методические рекомендации: учитель берет руку (ногу) ребенка и выполняет 

сгибание, разгибание, отведение конечностей в стороны в разном темпе, с разной 
амплитудой, фиксируя на некоторое время это положение. Важно поочередно задей-
ствовать все суставы (лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный, колен-
ный, тазобедренный). При выполнении наклонов, поворотов головы ребенка необ-
ходимо быть предельно осторожными, выполнять упражнения в медленном темпе.   
o Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей.  
Ожидаемый результат: адекватная реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей.  
Методические рекомендации: с учетом психоэмоционального состояния ребенка 

на момент проведения занятия выбирается задача: либо успокоить ребенка, либо ак-
тивизировать его. В качестве поверхностей используются: мягкий матрац, твердая 
кушетка, шариковый бассейн, водный бассейн и т.д. На начальном этапе следует ог-
раничить время соприкосновения тела с поверхностью несколькими минутами. За 
это время ребенок должен успеть прислушаться к ощущениям своего тела. Для 
большей сосредоточенности на ощущениях рекомендуется выполнять упражнение в 
отдельной комнате, в тишине, желательно с закрытыми глазами. Положение тела 
может быть разным: сначала ребенок ложится на живот, затем на спину, на бок. 
Одежда у ребенка должна быть удобной, эластичной, не сковывающей движения 
частей тела.   
o Формирование умения различать свойства материалов. 

Ожидаемый результат: различение свойств материалов: холодный, горячий 
(гладкий/шероховатый; мокрый/сухой; жидкий/густой).  

Методические рекомендации: работа с ребенком проводится в игровой форме с 
использованием различных материалов, например: жидкий/густой клейстер, холод-
ная/горячая вода и т.д. Ребенок знакомится со свойствами материалов в процессе 
соприкосновения с ними (погружает руки в материал, зачерпывает, переливает, гла-
дит по поверхности и др.). Ребенок учится играть в такие дидактические игры, как 
«Волшебный мешочек», «Угадай, что это?» и т.п. Сначала ребенок рассматривает, 
называет и ощупывает один предмет (материал) с открытыми, а затем закрытыми 
глазами. Он запоминает ощущения, возникающие от соприкосновения с этим пред-
метом (материалом). На другом занятии ему сразу предлагают ощупать предмет 
(материал) с закрытыми глазами и назвать его или выбрать такой же из нескольких 
предложенных. На следующих занятиях подобная работа проводится с другими 
предметами (материалами). Упражнения на определение свойств различных мате-
риалов могут проводиться как в естественных ситуациях, так и на специально орга-
низованных занятиях. Ребенку предлагают потрогать материалы (объекты) и опре-
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делить их свойства. Для определения отдельного свойства материала необходимо 
использовать один и тот же материал, например, для определения температуры ис-
пользуют холодную и горячую воду, для определения фактуры материала, напри-
мер, гладкую и шероховатую деревянные доски.  

 
IV. Восприятие запаха.   

o Формирование адекватной реакции на запахи. 
Ожидаемый результат: адекватная реакция на запахи.  
Методические рекомендации: источник запаха должен находиться в непосредст-

венной близости от носа, при этом педагог удерживает источник запаха на расстоя-
нии 10-15 см. Важно помнить, что длительное воздействие на обонятельный анали-
затор может вызвать пресыщение. Предлагаемые ребенку запахи должны быть не 
резкими. Рекомендуется использовать фрукты, овощи, продукты питания, растения 
(трава, цветы, хвоя), духи, мыло, зубную пасту, мягкое арома-масло и др.   
o Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху. 

Ожидаемый результат: узнавание/различение объектов по запаху (лимон, банан, 
хвоя, кофе и др.)  

Методические рекомендации: ребенку предъявляют объект и дают его понюхать. 
Запахи пищевых продуктов желательно подкреплять вкусовыми ощущениями. На-
чинать работу следует со знакомых ребенку запахов: фрукты, овощи, продукты пи-
тания, растения (трава, цветы, хвоя), духи, мыло, зубную пасту и др. Сначала ребе-
нок рассматривает, называет и нюхает один объект и запоминает его запах. На дру-
гом занятии ему предлагают понюхать объект с  закрытыми глазами и назвать его 
или выбрать из нескольких предложенных. На следующих занятиях подобная работа 
проводится с другими объектами.  

V. Восприятие вкуса.   
o Формирование адекватной реакции на продукты.  

Ожидаемый результат: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 
качествам (горький, сладкий, кислый, соленый), консистенции (жидкий, твердый, 
вязкий, сыпучий).  

Методические рекомендации: начинать работу нужно со знакомых продуктов, 
предпочитаемых ребенком в еде. Ребенку дают один и тот же продукт (небольшими 
кусочками), но разный по вкусовым качествам, например, сладкое яблоко, кислое 
яблоко. В дальнейшем необходимо использовать продукты, редко употребляемые 
ребенком, предлагая их сначала малыми дозами.   
o Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу. 

Ожидаемый результат: узнавание/различение продуктов по вкусу (шоколад, гру-
ша и др.)  

Методические рекомендации: сначала ребенка учат соотносить один продукт с 
его вкусом. Затем ребенку показывают и дают попробовать два продукта, вкус кото-
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рых ему знаком (например, яблоко и колбаса). После этого ему дают попробовать 
кусочек одного из продуктов (не показывая его). Ребенок должен узнать по вкусу 
продукт.  
o Формирование умения узнавать и различать вкусовые качествапродуктов.  

Ожидаемый результат: узнавание/различение основных вкусовых качеств про-
дуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Методические рекомендации: ребенку малыми дозами предлагают попробовать 
продукты с различными вкусовыми качествами, при этом учитель называет их. За-
тем ребенок пробует и сам называет вкусовое качество продукта. Если ребенку дос-
тупно освоение более сложного учебного материала, его учат различать дополни-
тельные вкусовые качества продуктов: острый, фруктовый и др. 
 
2.4.3Программа коррекционного курса  «Предметно-практические действия» 

 
Пояснительная записка 

 
 Ребенку с ЗПР необходима специальная обучающая помощь, направленная на фор-
мирование разнообразных видов предметно- практической деятельности. Обучение 
начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со 
временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 
предметами и материалами.  

Целью коррекционного курса «Предметно – практические действия» яв-
ляется формирование целенаправленных произвольных действий с различными 
предметами и материалами. В процессе обучения дети  знакомятся с различными 
предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются 
приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, пе-
рекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах продук-
тивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельно-
сти, самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- прак-
тические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 
(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжи-
мания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одина-
ковой величины) и др.  
 
Содержание коррекционного курса «Предметно – практические действия» 

Программно-методический материал коррекционного курса «Предметно – прак-
тические действия» включает 2 раздела:   

 Раздел I «Действия с материалами» 
 Раздел II «Действия с предметами» 
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Содержание коррекционного курса «Предметно – практические действия» на-
правлено на формирование у обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степе-
нью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития целенаправленных произвольных дейст-
вий с различными предметами и материалами. Обучение этому курсу имеет практи-
ческую направленность и максимально индивидуализировано, поэтому деление про-
граммы на блоки условно.  

 
Раздел I «Действия с материалами» 

 Формирование умения сминать материал.   
 Формирование умения разрывать материал. 
 Формирование умения размазывать материал. 
 Формирование умения разминать материал.  
 Формирование умения пересыпать материал. 
 Формирование умения переливать материал. 
 Формирование умения наматывать материал. 

 
Раздел II «Действия с предметами» 

 Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет. 
 Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук. 
 Формирование умения толкать предмет от себя. 
 Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе. 
 Формирование умения вращать предмет. 
 Формирование умения нажимать на предмет. 
 Формирование умения сжимать предмет. 
 Формирование умения вынимать предметы из емкости. 
 Формирование умения складывать предметы в емкость. 
 Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в другую. 
 Формирование умения вставлять предметы в отверстия. 
 Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить. 
 
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса  
«Предметно – практические действия»: 

 сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 
цветная, папиросная бумага, калька и др.): двумя руками, одной рукой, пальца-
ми;   

 разрывание материала (бумага, вата, природный материал): двумя руками, на-
правляя руки в разные стороны; двумя руками, направляя одну руку к себе, дру-
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гую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку 
от себя;   

 размазывание материала: сверху вниз; слева направо; по кругу; 
 разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса): двумярука-

ми, одной рукой;   
 пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы): двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.);  
 переливание материала (вода): двумя руками, с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.); 
 наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и 

др.);  
 захват, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.);   
 встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 

др.);  толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и 
др);   

 притягивание предмета по направлению к себе (игрушка на колесиках, ящик и 
др.); 

   вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали 
конструктора с болтами и гайками и др.);   

 нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.):всейкистью, 
пальцем;   

 вынимание предметов из емкости;  складывание предметов в емкость;  перекла-
дывание предметов из одной емкости в другую;  

 вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.); 
 нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.): на-

стержень, на нить.  
 

Раздел I «Действия с материалами» 
o Формирование умения сминать материал.  

Ожидаемый результат: сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумаж-
ные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.):  двумя руками,  
одной рукой,  пальцами. 

Методические рекомендации: ребенок учится сминать материал двумя руками. 
Первоначально учащемуся предлагают сминать мягкие образцы бумажной продук-
ции (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца). Затем более плотные виды 
бумаги (газета, цветная, папиросная бумага, калька). Учитель направляет действия 
ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его ру-
ки в своих руках. После этого ребенок учится сминать бумагу одной рукой, пальца-
ми.  
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o Формирование умения разрывать материал. 

Ожидаемый результат: разрывание материала (бумага, вата, природный матери-
ал): двумя руками, направляя руки в разные стороны; двумя руками, направляя одну 
руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 
другую руку от себя. 

Методические рекомендации: учащийся берет в руки материал (бумагу, вату, 
природный материал) и разрывает его. Сначала ребенок учится захватывать матери-
ал обеими руками, зажимая его в кулаках, и разрывать. Потом ребенок учится раз-
рывать материал, направляя одну руку к себе, другую руку от себя. Если у ребенка 
возникают трудности при разрывании материала (бумага), то необходимо предвари-
тельно сделать надрыв (надрез) этого материал. Затем ребенок учится захватывать 
край материала пальцами обеих рук и выполнять разнонаправленные движения.   
 
o Формирование умения размазывать материал. 

Ожидаемый результат: размазывание материала:  сверху вниз,  слева направо,  по 
кругу. 

Методические рекомендации: ребенок погружает руки в вязкий материал (краска, 
пена для бритья, клейстер, жидкое тесто, мягкий пластилин) и размазывает его. Дей-
ствия по размазыванию материалов рекомендуем начинать с выполнения упражне-
ний на горизонтальной поверхности, затем на вертикальной поверхности. Сначала 
ребенок размазывает материал произвольно, затем педагог задает направление дви-
жения рук (сверху вниз, слева направо, по кругу; круговые движения выполняются 
двумя руками в одном направлении и в разных направлениях).   
 
o Формирование умения разминать материал. 

Ожидаемый результат: разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластич-
ная масса):  двумя руками, одной рукой. 

Методические рекомендации: ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, 
который лежит на столе. Затем он мнет кусок теста, удерживая его двумя руками. 
После этого для разминания предлагают другие материалы (пластилин, глина, пла-
стичная масса). Педагог направляет действия ребенка инструкциями или выполняет 
действия совместно с ним, удерживая его руки в своих руках.  
 
o Формирование умения пересыпать материал.  

Ожидаемый результат: пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие 
предметы):  двумя руками,  с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и 
др.). 

Методические рекомендации: занятия начинаются с игры с крупой, где ребенок 
учится захватывать сыпучий материал, ссыпать или пересыпать с руки на руку. Ре-
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бенок учится пересыпать материал из одной емкости в другую, удерживая его од-
ной/двумя руками. Затем его учат использовать для пересыпания материала инстру-
мент, которым он зачерпывает материал (лопатка, стаканчик и др.). Пересыпая ма-
териал из одной емкости в другую, ребенок захватывает емкость с материалом од-
ной/двумя руками (в зависимости от объема емкости), наклоняет ее над другой ем-
костью и ссыпает материал. Учитывая индивидуальные и физические особенности 
ребенка, его учат выполнять роющие движения в сыпучем материале (крупа, песок, 
земля) одной или двумя руками. Ребенок учится откапывать (находить) предмет, за-
тем закапывать (прятать) предмет.   
 
o Формирование умения переливать материал. 

Ожидаемый результат: переливание материала (вода):  двумя руками,  с исполь-
зованием инструмента (стаканчик, ложка и др.). 

Методические рекомендации: ребенок учится переливать материал из одной ем-
кости в другую, удерживая его одной/ двумя руками. Затем он учится использовать 
инструмент (стаканчик, ложка и др.) для переливания жидкости, первоначально ос-
воив действие зачерпывание. Переливая материал из одной емкости в другую, ребе-
нок захватывает емкость с материалом одной/двумя руками (в зависимости от объе-
ма емкости), наклоняет ее над другой емкостью и выливает материал. 
 
o Формирование умения наматывать материал. 

Ожидаемый результат: наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шер-
стяные нитки, шнур и др.).  

Методические рекомендации: для обучения используют следующие материалы: 
бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др. Сначала ребенку дают 
большую катушку с остатком шнурка, который он должен домотать. Одной рукой 
ребенок держит катушку, другой рукой шнурок, который наматывает на катушку. 
Затем ребенок учится наматывать шерстяную нить на большую катушку с закреп-
ленным на катушке началом нити. Постепенно уменьшается размер катушки и тол-
щина нити. Катушки заменяются клубками.  
 
Раздел II. Действия с предметами 
o Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Ожидаемый результат: захват, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, 
мелкие игрушки, шишки и др.).  

Методические рекомендации: ребенку предлагают предметы, удобные для захва-
та. Дефектолог выполняет действия совместно с ребенком, используя прием «рука в 
руке» (кисть руки дефектолога накладывается на кисть ребенка, и дефектолог помо-
гает ему выполнить действие). После того как ребенок научился выполнять дейст-



58 
 

вия всей кистью, он учится выполнять эти действия двумя и тремя пальцами (пин-
цетный захват). Действия отрабатываются на мелких предметах.   
 
o Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук. 

Ожидаемый результат: встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бу-
синками или крупой и др.).  

Методические рекомендации: ребенку предлагаются баночки, бутылочки с бу-
синками или крупой, музыкальные игрушки, издающие звук при встряхивании и др. 
Учитель выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих ру-
ках. Внимание ребенка обращается на то, что результатом действия должен быть 
звук.   
 
o Формирование умения толкать предмет от себя.  

Ожидаемый результат: толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, 
входная дверь и др.).  

Методические рекомендации: сначала ребенок учится толкать (катать) игрушку 
на колесиках перед собой по столу «вперед-назад», держа ее в руке. Затем он толка-
ет (катает) игрушку по всей поверхности стола, меняя направления движения. После 
этого он учится толкать (катать) игрушку по полу, сидя на одном месте, затем пере-
двигаясь по комнате, также удерживая ее в руке. Затем ребенок учится толкать 
предмет от себя. Он учится прикладывать усилия при открывании и закрывании 
входных дверей, створок шкафа, задвигании ящиков и т. п.   
 
o Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе. 

Ожидаемый результат: притягивание предмета по направлению к себе (игрушка 
на колесиках, ящик и др.).  

Методические рекомендации: сначала ребенок учится тянуть детскую игрушку 
на колесах за веревочку. Затем он учится тянуть предмет, который расположен за 
ним или перед ним. Он учится прикладывать усилия при открывании и закрывании 
входных дверей, створок шкафа, выдвигании ящиков и т. п.   
 
o Формирование умения вращать предмет. 

Ожидаемый результат: вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 
бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.) 

Методические рекомендации: сначала ребенку дают пластиковую банку/бутылку 
с надетой на нее крышкой. Одной рукой ребенок держит бутылку/банку, другой ру-
кой выполняет поворотные движения в одном направлении (откручива-
ет/закручивает крышку). После того как ребенок научится откручивать крышку бан-
ки/бутылки, он учится надевать крышку на банку/бутылку, соотнося резьбу на бу-
тылке/банке с резьбой на крышке, и закручивать ее.   
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o Формирование умения нажимать на предмет. 

Ожидаемый результат: нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуника-
тор и др.):  всей кистью,  пальцем. 

Методические рекомендации: сначала детей учат выполнять действие всей ру-
кой, нажимая юлу, рычаг, кнопку, музыкальную игрушку и т. д. Затем ребенка учат 
выполнять данное действие пальцем (выключатель, компьютерная мышь, детское 
пианино и т.д.).   
 
o Формирование умения сжимать предмет. 

Ожидаемый результат: сжимание предмета (звучащие игрушки из разных мате-
риалов, прищепки, губки и др.):  двумя руками,  одной рукой,  пальцами. 

Методические рекомендации: работа начинается с использования свистящих ре-
зиновых игрушек. Учитель сжимает резиновую игрушку, показывая, что при сжи-
мании игрушка издает звук. Затем он вкладывает ее в руки ребенка и помогает вы-
полнить сжимание двумя руками одновременно. Если ребенку неприятно давление 
взрослого на его руки, то рекомендуется использовать мягкие игрушки из поролона, 
ткани, искусственной шерсти, которые не требуют усилий при сжимании. Затем ре-
бенок учится сжимать предмет одной рукой (всей кистью). При сжимании пальчи-
ками используют различные предметы: прищепки, мелкие игрушки, изготовленные 
из разных мягких материалов. Например, прищепки ребенок учится сжимать двумя 
пальчиками (большим и указательным), мелкие мягкие игрушки тремя, всеми паль-
чиками и др.  
 
o Формирование умения вынимать предметы из емкости. 

Ожидаемый результат: вынимание предметов из емкости.  
Методические рекомендации: ребенок учится вынимать предмет из емкости (из 

коробки, ящика, шкафа и др.). Рекомендуется начинать работу с небольшого коли-
чества предметов (2-3). Дефектолог выполняет действия совместно с ребенком, 
удерживая его руку в своей руке. Внимание ребенка обращается на завершенность 
задания: коробка, из которой вынимают предметы, остается пустой. Когда ребенок 
учится вынимать один предмет из другого (например, стаканчики, вставленные друг 
в друга), то он одной рукой держит предмет, другой рукой вынимает из него встав-
ленный предмет.   
 
o Формирование умения складывать предметы в емкость. 

Ожидаемый результат: складывание предметов в емкость.  
Методические рекомендации: ребенок учится складывать предметы в емкость (в 

коробку, ящик, шкаф и др.). Рекомендуется начинать работу с небольшого количе-
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ства предметов (2-3). Педагог  выполняет действия совместно с ребенком, удержи-
вая его руки в своих руках. Постепенно количество предметов увеличивается.   
 
o Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости вдругую.  

Ожидаемый результат: перекладывание предметов из одной емкости в другую.  
Методические рекомендации: ребенок учится перекладывать предметы из одной 

ёмкости в другую. Начинать работу следует с небольшого количества предметов (2-
3). Емкости должны быть одинаковыми по высоте, и располагаться рядом друг с 
другом. Дефектолог  выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки 
в своих руках. Внимание ребенка обращается на завершенность задания: емкость, из 
которой вынимают предметы, остается пустой.   
 
o Формирование умения вставлять предметы в отверстия. 

Ожидаемый результат: вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчи-
ки, мозаика и др.)  

Методические рекомендации: ребенок вставляет одинаковые по величине ста-
канчики друг в друга; вставляет шарики, мозаику в отверстия и др. Действие встав-
ления предметов в отверстие ребенок начинает осваивать после того, как научился 
складывать и перекладывать предметы. Ребенок кладет предметы в коробку (или 
любую другую емкость), которая частично закрыта. Отверстие, в которое ребенок 
опускает предмет, постепенно уменьшается до размеров самого предмета. Ребенок 
учится вставлять предметы друг в друга (например, одинаковые баночки из-под 
сметаны вставляют друг в друга дном вниз или дном вверх). На первоначальном 
этапе обучения предмет, в который ребенок вставляет другой такой же предмет, за-
фиксирован на плоскости (например, скотчем к поверхности стола; приклеен к ко-
робке и др.). Затем предмет, в который ребенок вставляет другой предмет, он удер-
живает рукой. Также ребенок учится вставлять одинаковые по форме и величине 
деревянные вкладыши, крупные пазлы.  
 
o Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить. 

Ожидаемый результат: нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие 
бусины и др.): на стержень, на нить. 

Методические рекомендации: ребенок учится нанизывать предметы (кольца/ ша-
рики) на стержень, крупные бусины на нить, мелкие бусины на леску и др.  Дефек-
толог выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. 
Сначала ребенку предлагают крупные бусины или другие предметы (маленькие 
елочки, башни, макаронные изделия и т.п.), при этом конец нити (шнурка, веревоч-
ки), который он вставляет в предмет, должен быть жестким (например, на концах 
веревки деревянные палочки или шнурок для обуви с металлическими ограничите-
лями). Ребенок одной рукой держит жесткий конец нити, другой рукой держит 
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предмет. После того как ребенок просунет жесткий конец нити в отверстие, он пе-
ремещает предмет по нити. Затем ребенку предлагают для нанизывания предметы 
меньшего размера, нить (шнурок, веревочка) дается без наконечника. 
 
2.4.4Программа коррекционного курса «Альтернативная и дополнительная 
коммуникация»  
 
Пояснительная записка. 

 
У ребенка с ЗПР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 
интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 
использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 
является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 
работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 
дополнения речи(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 
отсутствия. 

Основными задачами коррекционной работы являются выбор 
доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 
выбранным средством коммуникации и использование его для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. 
Техническое оснащение включает: предметы, графические 
изображения, карточки PEKS 

 
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса 
«Альтернативная и дополнительная коммуникация»: 
 Использование взгляда как средство коммуникации. 
 Использование мимики как средство коммуникации. 
 Использование жеста как средство коммуникации. 
 Использование звука как средство коммуникации. 
 Использование предмета как средство коммуникации. 
 Использование графических изображений/символов как средство 

коммуникации. 
 Использование таблицы букв как средство коммуникации. 
 Использование карточек с напечатанными словами как средство 

коммуникации. 
 Использование набора букв как средство коммуникации. 
 Использование компьютера как средство коммуникации. 

 
Содержание коррекционного курса 



62 
 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация». 
Коммуникация с использованием невербальных средств: 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе навопрос. 
 Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 
 Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 

 Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 
(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за 
помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 
использованием звучащего предмета. 

 Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 
приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного 
символа. 

 Выражение согласия (несогласия), удовольствии (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 
графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 
картинка, пиктограмма). 
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение 

 Запомощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 
карточек с напечатанными словами. 

 Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 
таблицы букв. 

 Выражение своих желаний, согласия(несогласия), благодарности, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера 
(планшетного компьютера). 

 
Развитие речи средствами невербальной коммуникации: 
Импрессивная речь: 
 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 
учащихся класса, педагогов.  
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 Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежно-
сти, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, жи-
вотные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Понимание слов, обозначающих действия предмета(пить, есть, сидеть, 
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 
форма и др.).  

 Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние 
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

 Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 
др.).  

 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 
второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 
предложении (в, на, под, из, из-за и др.). 

 Понимание простых предложений. 
 Понимание сложных предложений. 
 Понимание содержания текста. 
 

2.5. Содержание диагностикиобучающихся с ЗПР 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития обу-
чающихся. Такая оценка производится учителем – дефектологом в рамках педагоги-
ческой диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-
педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности оздоровитель-
ных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 
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При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 
ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить пробелы в овла-
дении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также осо-
бенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой ос-
нове выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 
является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержа-
ния с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на преды-
дущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 
предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психоло-
го-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных осо-
бенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 
сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навы-
ков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин обра-
зовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 
адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-
щихся с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обу-
чения, определение его образовательного маршрута; 

Учитель-дефектолог использует различные методы психолого-педагогической диаг-
ностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 
диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный 
анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программи-
рования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Ана-
лиз меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу но-
вых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обу-
чаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 
групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и харак-
тера взаимодействия учителя – дефектолога и ребенка. 
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Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 
при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить не-
достатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с уче-
том показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных 
при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание образо-
вательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

2.6.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррек-
ции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста обу-
чающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, образователь-
ных трудностей и недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

"Социально-коммуникативное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации програм-
мы коррекционной работы 

Коррекционная направ-
ленность работы в рам-
ках социализации, раз-
вития общения, нравст-
венного, патриотиче-
ского воспитания. 
Ребенок в семье и со-
обществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-
делового общения с педагогическим работником и дру-
гими детьми: 
1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 
чувство доверия и желание сотрудничать с педагогиче-
ским работником; 
2) создавать условия для ситуативно-делового общения 
с педагогическим работником и другими детьми, рас-
крывая способы совместных действий с предметами, 
побуждая и поощряя стремление обучающихся к под-
ражанию; 
3) поддерживать инициативу обучающихся к совмест-
ной деятельности и к играм рядом, вместе; 
4) формировать средства межличностного взаимодей-
ствия обучающихся в ходе специально созданных си-
туаций и в самостоятельной деятельности, побуждать 
их использовать речевые и неречевые средства комму-
никации; учить обучающихся пользоваться различны-
ми типами коммуникативных высказываний (задавать 
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вопросы, строить простейшие сообщения и побужде-
ния); 
5) по мере взросления и совершенствования коммуни-
кативных возможностей побуждать обучающихся к 
внеситуативно-познавательному общению, поддержи-
вать инициативу в познании окружающего, создавать 
проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к 
вопросам; 
6) на завершающих этапах дошкольного образования 
создавать условия для перехода ребенка на уровень 
внеситуативно-личностного общения, привлекая его 
внимания к особенностям поведения, действиям, ха-
рактеру педагогических работников; готовить к контек-
стному общению, предполагающему соблюдение опре-
деленных правил коммуникации. 
Создание условий для формирования у ребенка перво-
начальных представлений о себе: 
1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка 
интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 
отражению, гладить по головке, называть ребенка, по-
казывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 
"Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 
2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать на-
ходить себя, других членов семьи, радоваться вместе с 
ними, указывать друг на друга, называть по имени, ри-
совать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 
3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в 
признании его усилий, стремления к сотрудничеству с 
педагогическим работником, направленности на полу-
чение результата. 
Создание условий для привлечения внимания и интере-
са к другим детям, к взаимодействию с ними: 
1) учить выражать расположение путем ласковых при-
косновений, поглаживания, визуального контакта; 
2) учить обучающихся взаимодействовать на положи-
тельной эмоциональной основе, не причиняя друг дру-
гу вреда, обмениваться игрушками; 
3) создавать условия для совместных действий обу-
чающихся и педагогических работников (игры с одним 
предметом - мячом, с песком, с водой); 
4) использовать психокоррекционные игры и приемы 
для снятия эмоционального напряжения, негативных 
поведенческих реакций; 
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5) вызывать интерес и положительный эмоциональный 
отклик при проведении праздников (Новый год, День 
рождения, выпускной праздник в детском саду). Созда-
ние условий и предпосылок для развития у обучаю-
щихся представлений о месте человека в окружающем 
мире, формирования социальных эмоций, усвоения мо-
ральных норм и правил: 
1) формировать чувство собственного достоинства, 
уважения к другому человеку, педагогическому работ-
нику, другим детям через пример (педагогического ра-
ботника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 
2) развивать представления о социальных отношениях 
в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, 
чтения художественной литературы; 
3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать 
к сочувственному отношению к другим детям, к оказа-
нию им помощи; формировать, внимательное и уважи-
тельное отношение к родителям (законным представи-
телям), педагогическим работником; окружающим де-
тям; 
4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 
используя диалог, монолог (умение идти на компро-
мисс для бесконфликтного решения возникшей про-
блемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердны-
ми); 
5) формировать адекватную самооценку в совокупно-
сти эмоционального и когнитивного компонентов: 
принятие себя "я хороший" и умения критично анали-
зировать и оценивать продукты своей деятельности, 
собственное поведение; 
6) создавать условия для преодоления негативных ка-
честв формирующегося характера, предупреждения и 
устранения аффективных, негативистских, аутистиче-
ских проявлений, отклонений в поведении, а также по-
вышенной тревожности, страхов, которые могут испы-
тывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 
7) создавать условия для обогащения нравственно-
этической сферы, как в эмоциональном, так и в когни-
тивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 
ребенок не только знал о моральных нормах и прави-
лах, но давал нравственную оценку своим поступкам и 
поступкам друзей; придерживался правил в повседнев-
ной жизни. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

 "Познавательное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации про-
граммы коррекционной работы 

Коррекционная направ-
ленность работы по сен-
сорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-
практической деятельности: 
1) развивать любознательность, познавательные спо-
собности, стимулировать познавательную активность 
посредством создания насыщенной предметно-
пространственной среды; 
2) развивать все виды восприятия: зрительного, так-
тильно-двигательного, слухового, вкусового, обоня-
тельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсор-
ную основу обучения; 
3) развивать сенсорно-перцептивные способности 
обучающихся, исходя из принципа целесообразности 
и безопасности, учить их выделению знакомых объек-
тов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по за-
паху и на вкус; 
4) организовывать практические исследовательские 
действия с различными веществами, предметами, ма-
териалами, постепенно снижая участие и помощь пе-
дагогического работника и повышая уровень само-
стоятельности ребенка; 
5) учить приемам обследования - практического соот-
несения с образцом-эталоном путем прикладывания и 
накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 
зрительно-моторную координацию и тактильно-
двигательное восприятие (обведение контуров паль-
чиком, примеривание с помощью наложения и при-
ложения данного элемента к образцу-эталону); 
6) развивать анализирующее восприятие, постепенно 
подводить к пониманию словесного обозначения при-
знаков и свойств, умению выделять заданный при-
знак; 
7) формировать полноценные эталонные представле-
ния о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 
переводить ребенка с уровня выполнения инструкции 
"Дай такой же" к уровню "Покажи синий, красный, 
треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному 
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выделению и словесному обозначению признаков 
цвета, формы, величины, фактуры материалов; 
8) формировать у обучающихся комплексный алго-
ритм обследования объектов на основе зрительного, 
слухового, тактильно-двигательного восприятия для 
выделения максимального количества свойств и при-
знаков; 
9) развивать способность узнавать и называть объем-
ные геометрические тела и соотносить их с плоскост-
ными образцами и с реальными предметами; 
10) учить обучающихся собирать целостное изобра-
жение предмета из частей, складывать разрезные кар-
тинки, постепенно увеличивая количество частей и 
конфигурацию разреза; 
11) развивать стереогноз - определять на ощупь фак-
туру материалов, величину предметов, узнавать и на-
зывать их; 
12) развивать глазомерные функции и умение ориен-
тироваться в сериационном ряду по величине, вклю-
чать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по па-
раметрам величины, употребляя степени сравнения 
прилагательных; 
13) развивать умение оперировать наглядно воспри-
нимаемыми признаками при группировке предметов, 
исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 
классификации; 
14) знакомить обучающихся с пространственными 
свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их 
формой как постоянным признаком, размером и рас-
положением как признаками относительными); разви-
вать способность к их идентификации, группировке 
по двум и нескольким образцам, классификации; 
15) развивать мыслительные операции анализа, синте-
за, сравнения, обобщения, конкретизации, абстраги-
рования, классификации на основе выделения нагляд-
но воспринимаемых признаков. 

Коррекционная направ-
ленность в работе по раз-
витию конструктивной 
деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-
образного мышления, способности к моделированию: 
1) формировать интерес к конструктивным материа-
лам и их игровому использованию: демонстрация 
продуктов конструирования (строительство загонов и 
домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 
2) развивать интерес к конструированию и побуждать 
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к "опредмечиванию", ассоциированию нагроможде-
ний с реальными объектами, поощряя стремление 
обучающихся называть "узнанную" постройку; 
3) формировать у обучающихся желание подражать 
действиям педагогического работника; побуждать к 
совместной конструктивной деятельности при обяза-
тельном речевом сопровождении всех осуществляе-
мых действий; 
4) учить обучающихся видеть целостную конструк-
цию и анализировать ее основные и вспомогательные 
части, устанавливая их функциональное назначение, 
определяя соответствие форм, размеров, местополо-
жения в зависимости от задач и плана конструкции; 
5) формировать умение воссоздавать целостный образ 
путем конструирования из частей (используют прием 
накладывания на контур, заполнения имеющихся пус-
тот); уделять внимание развитию речи, предваряющей 
процесс воссоздания целого из частей; 
6) развивать умение действовать двумя руками под 
контролем зрения в ходе создания построек; 
7) развивать операционально-технические умения 
обучающихся, используя разнообразный строитель-
ный материал; 
8) совершенствовать кинестетическую и кинетиче-
скую основу движений пальцев рук в процессе заня-
тий с конструктивным материалом, требующим раз-
ных способов сочленения и расстановки элементов 
(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, уста-
новка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 
крепления с помощью гаек, замков); 
9) учить замечать и исправлять ошибки; для привле-
чения внимания обучающихся использовать как ука-
зательные и соотносящие жесты, так и словесные ука-
зания; 
10) побуждать к совместному с педагогическим ра-
ботником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 
построек; 
11) для старших дошкольников организовывать кон-
структивные игры с различными материалами: сбор-
но-разборными игрушками, разрезными картинками-
пазлами; 
12) положительно принимать и оценивать продукты 
детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то 
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же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 
стремиться их исправить; 
13) закреплять представления обучающихся об архи-
тектуре как искусстве и о строительстве как труде по 
созданию различных построек, необходимых людям 
для жизни и деятельности; 
14) закреплять представления обучающихся о форме, 
величине, пространственных отношениях элементов в 
конструкции, отражать это в речи; 
15) закреплять умение сравнивать элементы детских 
строительных наборов и конструкций по величине, 
расположению, употребляя при этом прилагательные 
и обозначая словом пространственные отношения; 
16) формировать способность к анализу и воспроиз-
ведению конструкций по предметному образцу, чер-
тежу, силуэтному изображению; выполнять схемати-
ческие рисунки и зарисовки построек; 
17) учить обучающихся использовать в процессе кон-
струирования все виды словесной регуляции: отчет, 
сопровождение и планирование деятельности; упраж-
нять обучающихся в умении рассказывать о последо-
вательности конструирования после выполнения за-
дания, в сравнении с предварительным планом; 
18) развивать творческое воображение обучающихся, 
использовать приобретенные конструктивные навыки 
для создания построек, необходимых для развертыва-
ния или продолжения строительно-конструктивных, 
сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 
игр; 
19) учить обучающихся выполнять сюжетные конст-
рукции по заданному началу и собственному замыслу 
(с предварительным планированием и заключитель-
ным словесным отчетом). 

Коррекционная направ-
ленность работы по фор-
мированию элементар-
ных математических 
представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития эле-
ментарных математических представлений в дочисло-
вой период: 
1) формировать умения сравнивать предметы, объе-
динять их в группы на основе выделенного признака 
(формы, размера, расположения), составлять ряды-
серии (по размеру, расположению); 
2) совершенствовать навыки использования способов 
проверки (приемы наложения и приложения) для оп-
ределения количества, величины, формы объектов, их 
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объемных и плоскостных моделей; 
3) создавать условия для практических действий с до-
числовыми множествами, учить практическим спосо-
бам сравнения множеств путем наложения и прило-
жения; 
4) уделять особое внимание осознанности действий 
обучающихся, ориентировке на содержание множеств 
при их сравнении путем установления взаимно одно-
значного соответствия (приложения один к одному). 
Развивать понимание количественных отношений, 
количественной характеристики чисел: 
1) учить пересчитывать предметы по заданию "По-
считай", пользуясь перекладыванием каждого элемен-
та, прикосновением пальцем к каждому элементу, 
указательным жестом, и просто на основании просле-
живания глазами; 
2) учить выделять определенное количество предме-
тов из множества по подражанию и образцу, после 
пересчета и без него, соотносить с количеством паль-
цев, палочек и другого символического материала, 
показывать решение на пальцах, счетных палочках; 
3) при затруднениях в использовании математической 
символики уделять внимание практическим и актив-
но-пассивным действиям с рукой ребенка; 
4) продолжать учить обучающихся образовывать по-
следующее число, добавляя один объект к группе, а 
также предыдущее число, удаляя один объект из 
группы; 
5) совершенствовать счетные действия обучающихся 
с множествами предметов на основе слухового, так-
тильного и зрительного восприятия; 
6) знакомить обучающихся с количеством в пределах 
пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чи-
сел определяется, исходя из уровня их математиче-
ского развития на каждом этапе образовательной дея-
тельности); 
7) прорабатывать до полного осознания и понимания 
состав числа из единиц на различном раздаточном ма-
териале; 
8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся 
узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зер-
кальном (перевернутом) изображении, среди нало-
женных друг на друга изображений, соотносить их с 
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количеством объектов; 
9) учить возможным способам изображения цифр: ри-
сованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; кон-
струированию из различных материалов (ниток, шну-
ров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из 
глины, теста, пластилина; 
10) формировать у обучающихся умение называть чи-
словой ряд, выкладывая цифры в аналогичной после-
довательности, подбирать соответствующую цифру к 
количеству объектов, выделять цифровые знаки среди 
других изображений (букв, схематических изображе-
ний объектов, геометрических фигур) и называть их 
обобщающим словом. 
Знакомство обучающихся с элементарными арифме-
тическими задачами с опорой на наглядность и прак-
тические действия: 
1) приучать выслушивать данные задачи, выделять 
вопрос; 
2) применять способ передачи ее содержания в форме 
диалога (один говорит первую часть условия, второй - 
другую, третий задает вопрос); 
3) знакомить обучающихся с различными символиче-
скими обозначениями действий задачи, использова-
нием стрелок, указателей, объединительных и разъе-
динительных линии; 
4) учить обучающихся придумывать задачи по пред-
ложенной наглядной ситуации, а затем по представ-
лению, решать их в пределах усвоенного состава чис-
ла; 
5) развивать зрительное внимание, учить замечать: 
изменения в цвете, форме, количестве предметов; 
6) вызывать интерес к решению задач с опорой на за-
дачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложе-
ние и вычитание, используя наглядный материал и 
символические изображения (палочки, геометриче-
ские фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 
сформированные представления в предметно-
практическую и игровую деятельности. Формирова-
ние пространственных представлений: 
1) закреплять представления о частях тела на началь-
ных этапах работы; 
2) развивать у обучающихся способность ориентиро-
ваться в телесном пространстве, осваивая координа-



74 
 

ты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 
дальнейшем соотносить с правой и левой рукой пра-
вую и левую стороны тела; 
3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" 
(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 
4) учить воспринимать и воспроизводить пространст-
венные отношения, между объектами по подражанию, 
образцу и словесной инструкции; 
5) обращать внимание на понимание и употребление 
предлогов с пространственным значением; 
6) обращать особое внимание на относительность 
пространственных отношений при передвижениях в 
различных направлениях, поворотах, действиях с 
предметами; 
7) создавать условия для осознания детьми простран-
ственных отношений путем обогащения их собствен-
ного двигательного опыта, учить перемещаться в про-
странстве в заданном направлении по указательному 
жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-
маршруту; выполнять определенные действия с пред-
метами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 
8) закреплять умение использовать словесные обозна-
чения местонахождения и направления движения, 
пользуясь при этом движением руки и указательным 
жестом; 
9) развивать ориентировку в линейном ряду, выпол-
няя задания: назови соседей, какая игрушка справа от 
мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и 
в обратном порядках; 
10) формировать ориентировку на листе, закреплять 
при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 
11) формировать ориентировку в теле человека, стоя-
щего напротив; 
12) побуждать обучающихся перемещать различные 
предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 
по вертикали, по кругу (по словесной инструкции пе-
дагогического работника и самостоятельно); 
13) соотносить плоскостные и объемные формы в 
процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие 
и различные пространственные признаки, структур-
ные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 
стороны; 
14) формировать ориентировку на листе и на плоско-
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сти; 
15) формировать представления обучающихся о внут-
ренней и внешней частях геометрической фигуры, ее 
границах, закреплять эти представления в практиче-
ских видах деятельности (рисовании, аппликации, 
конструировании); 
16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", 
"кривая линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", 
"незамкнутая линия", закрепляя в практической дея-
тельности представления обучающихся о взаимоот-
ношении точек и линий, моделируя линии из различ-
ных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной про-
волоки, лент, геометрических фигур). 
Формирование временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий дней 
недели, месяцев, так и пониманию последовательно-
сти и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 
времени суток; 
2) использовать наглядные модели при формировании 
временных представлений; 
3) учить понимать и устанавливать возрастные разли-
чия между людьми; формировать представление о 
возрастных периодах, о том, что родители (законные 
представители), педагогические работники тоже были 
маленькими; 
4) формировать понимание временной последова-
тельности событий, временных причинно-
следственных зависимостей (Что сначала - что потом? 
Что чем было - что чем стало?); 
5) развивать чувство времени с использованием пе-
сочных часов. 

Коррекционная направ-
ленность работы по фор-
мированию целостной 
картины мира, расшире-
нию кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 
естественнонаучных представлений: 
1) формировать у обучающихся комплексный алго-
ритм обследования объектов (зрительно-тактильно-
слуховой ориентировки) для выделения максимально-
го количества свойств объекта; 
2) организовывать наблюдения за различными со-
стояниями природы и ее изменениями с привлечени-
ем внимания обучающихся к различению природных 
звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к 
изменению световой освещенности дня (во время гро-
зы), к различению голосов животных и птиц; 
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3) формировать связи между образом объекта и обо-
значающим его словом, правильное его понимание и 
использование (трещит, поскрипывает), особенно у 
обучающихся с недостатками зрительного восприятия 
и слухового внимания; лексико-грамматическим не-
доразвитием; 
4) обучать обучающихся на основе собственных зна-
ний и представлений умению составлять рассказы и 
описывать свои впечатления, используя вербальные и 
невербальные средства (с опорой на схемы); 
5) использовать оптические, световые, звуковые и 
прочие технические средства и приспособления, уси-
ливающие и повышающие эффективность воспри-
ятия; 
6) организовывать опытно-экспериментальную дея-
тельность для понимания некоторых явлений и 
свойств предметов и материалов, для развития логи-
ческого мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 
Создание условий для формирования предпосылки 
экологической культуры: 
1) создавать условия для установления и понимания 
причинно-следственных связей природных явлений и 
жизнедеятельности человека с опорой на все виды 
восприятия; 
2) организовывать наблюдения за природными объек-
тами и явлениями в естественных условиях, обога-
щать представления обучающихся с учетом недостат-
ков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 
восприятия (сужение объема, замедленный темп, не-
достаточная точность); 
3) развивать словесное опосредование воспринимае-
мой наглядной информации, связанное с выделением 
наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словар-
ный запас; 
4) вызывать интерес, формировать и закреплять навы-
ки самостоятельного выполнения действий, связан-
ных с уходом за растениями и животными, уборкой 
помещений, территории двора; 
5) расширять и углублять представления обучающих-
ся о местах обитания, образе жизни, способах питания 
животных и растений; 
6) продолжать формировать умение обучающихся ус-
танавливать причинно-следственные связи между ус-
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ловиями жизни, внешними и функциональными свой-
ствами в человеческом, животном и растительном 
мире на основе наблюдений и практического экспе-
риментирования; 
7) расширять и закреплять представления обучаю-
щихся о предметах быта, необходимых человеку (ра-
бочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для 
разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 
для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; техни-
ческие средства); 
8) формировать и расширять представления о Родине: 
о городах России, ее столице, государственной сим-
волике, гимне страны; национальных героях; истори-
ческих событиях, обогащая словарный запас; 
9) расширять и уточнять представления обучающихся 
о макросоциальном окружении (улица, места общест-
венного питания, места отдыха, магазины, деятель-
ность людей, транспортные средства); 
10) углублять и расширять представления обучаю-
щихся о явлениях природы, сезонных и суточных из-
менениях, связывая их с изменениями в жизни людей, 
животных, растений в различных климатических ус-
ловиях; 
11) расширять представления обучающихся о празд-
никах (Новый год, День рождения, Выпускной празд-
ник в детском саду, День учителя, День защитника 
Отечества, День города, День Победы, спортивные 
праздники); 
12) расширять словарный запас, связанный с содер-
жанием эмоционального, бытового, предметного, со-
циального и игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная направ-
ленность в работе по раз-
витию высших психиче-
ских функций 

Развитие мыслительных операций: 
1) стимулировать и развивать опосредованные дейст-
вия как основу наглядно-действенного мышления, 
создавать специальные наглядные проблемные ситуа-
ции, требующие применения вспомогательных пред-
метов и орудий; 
2) поддерживать мотивацию к достижению цели при 
решении наглядных задач; учить способам проб, при-
меривания, зрительного соотнесения; 
3) развивать способность к анализу условий нагляд-
ной проблемной ситуации, осознанию цели, осущест-
влению поиска вспомогательных средств (достать не-
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доступный руке предмет; выловить из банки разные 
предметы, используя соответствующее приспособле-
ние); 
4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 
вспомогательных средств, учить действиям с быто-
выми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 
веником, грабельками, наборами для песка; 
5) формировать у обучающихся операции анализа, 
сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимае-
мых признаков; 
6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, 
графических, схематических моделей, а также реаль-
ных объектов в определенной последовательности, 
сначала с помощью педагогического работника, затем 
самостоятельно; 
7) учить умению узнавать объемные тела по разным 
проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 
точного узнавания, выполнять графические изобра-
жения деталей конструкторов (с разных сторон); 
8) развивать антиципирующие способности в процес-
се складывания разрезной картинки и сборно-
разборных игрушек (работу связывают с другими ви-
дами продуктивной деятельности), построении сериа-
ционных рядов; 
9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях 
по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хво-
сты, уши; дом - по элементам); 
10) развивать способность к замещению и наглядному 
моделированию в играх на замещение, кодирование, 
моделирование пространственных ситуаций (игры с 
кукольной комнатой); 
11) учить обучающихся сравнивать предметные и 
сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 
различные элементы и детали (2-3 элемента); 
12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям уз-
навать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 
конфликтные изображения; 
13) развивать вероятностное прогнозирование, умение 
понимать закономерности расположения элементов в 
линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи 
ряд"); 
14) развивать способность понимать скрытый смыл 
наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавли-
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вать простейшие аналогии на наглядном материале; 
15) формировать умение делать простейшие умозак-
лючения индуктивно-дедуктивного характера: снача-
ла при наблюдении за природными явлениями, при 
проведении опытов, затем на основе имеющихся зна-
ний и представлений; 
16) обращать внимание обучающихся на существен-
ные признаки предметов, учить оперировать значи-
мыми признаки на уровне конкретно-понятийного 
мышления: выделять признаки различия и сходства; 
обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
17) формировать обобщающие понятия, учить делать 
обобщения на основе существенных признаков, осу-
ществлять классификацию; 
18) подводить к пониманию текстов со скрытой мора-
лью; 
Развитие мнестической деятельности: 
1) осуществлять избирательный подбор дидактиче-
ского материала, игровых упражнений, мнемотехни-
ческих приемов для развития зрительной и слухо-
речевой памяти; 
2) совершенствовать следующие характеристики: 
объем памяти, динамику и прочность запоминания, 
семантическую устойчивость, тормозимость следов 
памяти, стабильность регуляции и контроля. 
Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 
ранних этапах работы; 
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем 
внимания в разных видах деятельности и посредством 
специально подобранных упражнений; 
3) развивать способность к переключению и к распре-
делению внимания; 
4) развивать произвольную регуляцию и самокон-
троль при выполнении бытовых, игровых, трудовых 
действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Речевое развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 
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Коррекционная на-
правленность работы 
по развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на со-
вместные с педагогическим работником действия, на-
глядные ситуации, игровые действия; 
2) создавать условия для понимания речи в зависимости 
от ситуации и контекста; уделять особое внимание пони-
манию детьми вопросов, сообщений, побуждений, свя-
занных с различными видами деятельности; 
3) развивать понимание речи на основе выполнения сло-
весной инструкции и подражания с помощью куклы-
помощника; 
4) в процессе работы над лексикой проводить разъясне-
ние семантических особенностей слов и высказываний; 
5) в процессе работы над грамматическим строем речи 
привлекать внимание обучающихся к изменению значе-
ния слова с помощью грамматических форм (приставок, 
суффиксов, окончаний); 
6) проводить специальные речевые игры и упражнения на 
развитие восприятия суффиксально-префиксальных от-
ношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 
ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе 
предлагать опору на схемы-модели состава слова; 
7) в процессе работы над фонематическим восприятием 
обращать внимание обучающихся на смыслоразличи-
тельную функцию фонемы (как меняется слово при заме-
не твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и 
глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точ-
ка); 
8) работать над пониманием многозначности слов русско-
го языка; 
9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 
крылатых выражений; 
10) создавать условия для оперирования речемыслитель-
ными категориями, использования в активной речи малых 
фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, по-
словиц, образных выражений, поговорок, загадок); 
11) привлекать внимание обучающихся к различным ин-
тонациям (повествовательным, восклицательным, вопро-
сительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 
понимать смыслоразличительную функцию интонации. 
Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение обу-
чающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к вни-
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мательному выслушиванию других обучающихся, фикси-
рование внимания ребенка на содержании высказываний 
обучающихся; 
2) создавать ситуации общения для обеспечения мотива-
ции к речи; воспитывать у ребенка отношение к другому 
ребенку как объекту взаимодействия; 
3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, 
другим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями 
(то есть к использованию различных типов коммуника-
тивных высказываний); 
4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мне-
ние, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные си-
туации с помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи 
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой струк-
туры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 
1) закреплять и автоматизировать правильное произнесе-
ние всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи 
по заданиям учителя-логопеда; 
2) развивать способность к моделированию правильного 
речевого темпа с предложением образцов произнесения 
разговорной речи, отрывков из литературных произведе-
ний, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, ско-
роговорок, чистоговорок; 
3) формировать умение воспринимать и воспроизводить 
темпо-ритмические и интонационные особенности пред-
лагаемых речевых образцов; 
4) воспринимать и символически обозначать (зарисовы-
вать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чере-
дования, ритм симметрии); 
5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодо-
левать недостатки слоговой структуры и звуконаполняе-
мости; 
6) развивать интонационную выразительность речи по-
средством использования малых фольклорных форм, чте-
ния стихов, игр-драматизаций; 
7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 
занятия голосом разговорной громкости, не допуская 
форсирования голоса, крика; 
8) следить за голосовым режимом обучающихся, не до-
пускать голосовых перегрузок; 
9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении 
звуков; работать над плавностью речи; 
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10) развивать умение изменять силу голоса: говорить 
громко, тихо, шепотом; 
11) вырабатывать правильный темп речи; 
12) работать над четкостью дикции; 
13) работать над интонационной выразительностью речи. 
Развитие фонематических процессов (фонематического 
слуха как способности дифференцировать фонемы родно-
го языка и фонематического восприятия как способности 
к звуковому анализу): 
1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружаю-
щего мира; побуждать к узнаванию различных шумов 
(шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 
2) развивать способность узнавать бытовые шумы: рабо-
тающих электроприборов (пылесоса, стиральной маши-
ны), нахождению и называнию звучащих предметов и 
действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 
3) на прогулках расширять представлений о звуках при-
роды (шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обу-
чать обучающихся подражанию им; 
4) узнавать звучание различных музыкальных инструмен-
тов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 
5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и 
явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, 
длинно - коротко); 
6) учить обучающихся выполнять графические задания, 
ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 
звука): проведение линий разной длины карандашом на 
листе бумаги в соответствии с произнесенным педагоги-
ческий работником гласным звуком; 
7) учить дифференцировать на слух слова с оппозицион-
ными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и 
мягкими, звонкими и глухими согласными); 
8) учить подбирать картинки с предметами, в названии 
которых слышится заданный звук; 
9) учить выделять гласный под ударением в начале и в 
конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой 
согласный - в конце слова; 
10) знакомить с фонетическими характеристиками глас-
ных и согласных звуков, учить обучающихся давать эти 
характеристики при восприятии звуков. 
Расширение, обогащение, систематизация словаря: 
1) расширять объем и активизировать словарь параллель-
но с расширением представлений об окружающей дейст-



83 
 

вительности, развитием познавательной деятельности; 
2) уточнять значения слов, используя различные приемы 
семантизации; пополнять и активизировать словарный 
запас, уточнять понятийные и контекстуальные компо-
ненты значений слов на основе расширения познаватель-
ного и речевого опыта обучающихся; 
3) формировать лексическую системность: учить подби-
рать антонимы и синонимы на материале существитель-
ных, глаголов, прилагательных; 
4) совершенствовать представления об антонимических и 
синонимических отношениях между словами, знакомить 
с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
5) формировать предикативную сторону речи за счет обо-
гащения словаря глаголами и прилагательными; 
6) проводить углубленную работу по формированию 
обобщающих понятий. 
Формирование грамматического строя речи: 
1) развивать словообразовательные умения; создавать ус-
ловия для освоения продуктивных и непродуктивных 
словообразовательных моделей; 
2) уточнять грамматическое значение существительных, 
прилагательных, глаголов; 
3) развивать систему словоизменения; ориентировочные 
умения при овладении морфологическими категориями; 
4) формировать умения морфолого-синтаксического 
оформления словосочетаний и простых распространен-
ных предложений различных моделей; 
5) закреплять правильное использование детьми в речи 
грамматических форм слов, расширять набор используе-
мых детьми типов предложений, структур синтаксиче-
ских конструкций, видов синтаксических связей и средств 
их выражения; 
6) работать над пониманием и построением предложно-
падежных конструкций; 
7) развивать умение анализировать выраженную в пред-
ложении ситуацию; 
8) учить понимать и строить логико-грамматические кон-
струкции; 
9) развивать вероятностное прогнозирование при по-
строении слов, словосочетаний, синтаксических конст-
рукций (закончи слово предложение, рассказ). Развитие 
связной диалогической и монологической речи: 
1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 
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обучающихся к речевой активности, к постановке вопро-
сов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 
2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы 
речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой 
речи; 
3) развивать понимание единства формы и значения, зву-
кового оформления мелодико-интонационных компонен-
тов, лексического содержания и семантического значения 
высказываний; 
4) работать над фразой (с использованием внешних опор 
в виде предметных и сюжетных картинок, различных 
фишек и схем); 
5) помогать устанавливать последовательность основных 
смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 
учить оформлять внутритекстовые связи на семантиче-
ском и коммуникативном уровнях и оценивать правиль-
ность высказывания; 
6) развивать способность составлять цельное и связное 
высказывание на основе: пересказа небольших по объему 
текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 
отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 
рассказов из личного опыта; 
7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на 
инсценировки, игры-драматизации, моделирование си-
туации на магнитной доске, рисование пиктограмм, ис-
пользование наглядно-графических моделей; 
8) в целях развития планирующей, регулирующей функ-
ции речи развивать словесную регуляцию во всех видах 
деятельности: при сопровождении ребенком речью собст-
венных практических действий, подведении им итогов 
деятельности, при элементарном планировании с опорами 
и без; 
9) усиливать организующую роль речи в поведении обу-
чающихся и расширять их поведенческий репертуар с 
помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 
новом опыте, о результате поступков и действий, разви-
вая навыки произвольного поведения, подчинения прави-
лам и следования инструкции и образцу. Подготовка к 
обучению грамоте: 
1) развивать у обучающихся способность к символиче-
ской и аналитико-синтетической деятельности с языко-
выми единицами; учить приемам умственной деятельно-
сти, необходимым для сравнения, выделения и обобще-
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ния явлений языка; 
2) формировать навыки осознанного анализа и моделиро-
вания звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 
3) учить анализу состава предложения, моделирования с 
помощью полосок разной длины, учить выделять предлог 
в составе предложения, обозначать его фишкой; 
4) учить дифференцировать употребление терминов 
"предложение" и "слово" с использованием условно-
графической схемы предложения; 
5) упражнять обучающихся в умении составлять предло-
жения по схемам; 
6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез 
на слух, без опоры на условно-графическую схему; 
7) учить обучающихся выражать графически свойства 
слов: короткие - длинные слова (педагогический работник 
произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, 
длинное слово - линию - тире); 
8) закреплять умение давать фонетическую характеристи-
ку заданным звукам; 
9) формировать умение соотносить выделенную из слова 
фонему с определенным зрительным образом буквы; 
10) учить составлять одно-двусложные слова из букв раз-
резной азбуки; 
11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в 
условиях наложения, зашумления, написания разными 
шрифтами. 
Формирование графомоторных навыков и подготовка ру-
ки к письму: 
1) формировать базовые графические умения и навыки на 
нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирова-
ние; 
2) учить выполнять графические задания на тетрадном 
листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструк-
ции; 
3) учить обучающихся копировать точки, изображения 
узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и по-
следовательность элементов; 
4) учить обучающихся выполнять графические диктанты 
в тетрадях по речевой инструкции; 
5) учить проводить различные линии и штриховку по ука-
зателю - стрелке; 
6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание 
контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 
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учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копиро-
вать и закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная на-
правленность в рабо-
те по приобщению к 
художественной ли-
тературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведе-
ния, умение слушать родителей (законных представите-
лей), педагогического работника, других детей, внима-
тельно и доброжелательно относиться к их рассказам и 
ответам: 
1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми ил-
люстрации в детских книгах, специально подобранные 
картинки с близким ребенку содержанием, побуждать на-
зывать персонажей, демонстрировать и называть их дей-
ствия; 
2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двуслож-
ном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 
стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные 
действия, побуждать к совместному и отраженному дек-
ламированию, поощрять инициативную речь обучающих-
ся; 
3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения 
и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя по-
следовательность событий; 
4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к 
совместному чтению потешек, стихотворных форм, ска-
зок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и 
разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 
5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, 
специальной доске), отражающие последовательность со-
бытий в тексте; 
6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 
поведение персонажей, используя различную интонацию, 
голос различной высоты для передачи состояния персо-
нажей и его роли в данном произведении; 
7) беседовать с детьми, работать над пониманием содер-
жания художественных произведений (прозаических, 
стихотворных), поведения и отношений персонажей, 
разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 
8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, 
создавая выразительный образ; 
9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с роле-
вой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 
10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-
заместители, символы, широко используя речевые игры, 
шарады. 
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III. Организационный раздел Программы 
 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 
 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольно-
го образования обучающихся этой категории. 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Декларация прав ребенка; 
 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" 
 Федеральная программа (приказ Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной про-
граммы дошкольного образования» (зарегистрирован  Министерством  юсти-
ции  Российской Федерации 28.12.2022 № 71847)).  

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образова-
ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утверждена от 
24 ноября 2022 г 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам- образовательным программам дошколь-
ного образования», утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 
2020г №373    

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России  от 28 ян-
варя 2021г.№2;                                                                                                               
СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утв. постанов-
лением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 
2020г№28; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

 Положение о логопедическом пункте ДОУ; 
 Адаптированная Образовательная Программа МБДОУ детского сада «Морячок» 

(АОП ДО). 
 

3.2 Психолого-педагогические условия,обеспечивающие развитие ребенка 
с ЗПР 

 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 
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Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств; 
 формирование предпосылок учебной деятельности; 
 сохранение и укрепление здоровья; 
 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающих-

ся; 
 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, ком-

фортной для обучающихся с ЗПР; 
 формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особыхобразователь-
ных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ  предпола-
гает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится в соот-
ветствии с АОП ДОУ, разработанным индивидуальным образовательным маршру-
том с учетом рекомендаций ПМПК; 

2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в за-

ключении ПМПК; 
4) порядок и содержание работы ППк Организации. 
В группах комбинированной направленности реализуются две программы: 

АОП ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошколь-
ного образования. 

При составлении Программы учитель - дефектолог ориентируется на: 
 формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физи-

ческому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
 создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств 
и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитате-
лей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятель-
ности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, при-
нятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реали-
зацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм 
и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, спе-
циальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных пред-
ставителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и воз-
можностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются не-
обходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомен-
даций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-
образовательной работ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических ус-
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ловий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого разви-
тия раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и ин-
тересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 
ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспе-
чивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навы-
ков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности 
педагогический работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 
включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), сти-
мулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учи-
тывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы само-
стоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-
скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследователь-
ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста-
тичных форм активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обу-
чающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых 
представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоен-
ного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребен-
ка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 
развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности 
и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в 
том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 
ЗПР.Важным условием является составление индивидуального образовательного 
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка 
с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе 
трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 
сопровождения. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 
ППРОС) в кабинете учителя - логопеда обеспечивает  реализацию АОП ДОУ, разра-
ботанных в соответствии с Программой.  

 В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положи-
тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 
в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной 
работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,  
оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с 
ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укре-
пления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостат-
ков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-
можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педа-
гогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыс-
лей;ППРОС в кабинете учителя - логопеда создается педагогом для развития ин-
дивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории разви-
тия. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 
особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 
дающей возможность захвата предмета). 

ППРОС должна быть: 
содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позво-
ляют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-
тивность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обу-
чающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 
должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность со-
брать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыраже-
ния обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависи-
мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использо-
вания составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
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ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обу-

чающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 
учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходи-
мые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игруш-
ки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию ос-
нов эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 ППРОС в кабинете учителя - логопеда  обеспечивает условия для эмоцио-
нального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 
комфортной работы учителя - логопеда. 

 
 Материально-технические условия реализации АОП ДО для обучающихся с 

ОВЗ  обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных 
Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошколь-
ного образования. 

3.4.Оснащение логопедического кабинета 

1. Логопедический стол с зеркалом для занятий – 1шт; 

2. Стол для детей – 2 шт;  

3. Стулья детские – 2 шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 1 шт;  

6. Магнитная доска  - 1 шт; 

7. Мольберт -  1 шт;  

8. Коробки и папки для пособий. 

9. Световой песочный стол – 1шт;  

10. Шкаф для наглядности и игрушек– 1 шт;  

беспеченность методическими материалами и средствами обучения 
коррекционного логопедического процесса 

 
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 
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1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и син-

теза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 (и более) частей; 

10.  Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

3. Тексты на дифференциацию звуков; 

4. Игры и пособия на дифференциацию звуков. 

Для обучения элементам грамоте: 

1. Настенный алфавит;  

2. Бумажный алфавит;  

3. Схемы для анализа предложений;  

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  
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5. Счетные палочки. 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

7. Пособия на согласование слов;  
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8. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

Серии сюжетных картинок;  

1. Сюжетные картинки;  

2. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рас-

сказов;  

3. Алгоритмы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Игрушки: 

1. Тактильные мячи – 6 шт;  

2. Кубики – 1 набор;  

3. Мяч маленький – 1 шт; 

4.– в ассортименте Мозаика – 3шт; 

       5.Шнуровка – 2 шт; 

      6 комплект животный мир; 

      7 Бильгоу; 

       8 настольная игра «Рыбалка»; 

       9 Танграммы; 

      10 Настольная игра «Вкладыши»; 

      11 настольная игра «Мемори» 
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1. Комплексно-тематическое планирование 
 

Средний, старший возраст 

Месяц Окружающий мир Развитие речевого (фонема-
тического) восприятия 

РЭМП 

Сентябрь Начало осени. Цве-
ты осенью. 

Звук и буква А. Соотнесение количества и числа. Цифра 1. Геометриче-
ская фигура круг. 

Деревья и кустарни-
ки осенью. Грибы. 

Звук и буква А. Сравнение предметов. Понятия «сверху», «снизу». 

Октябрь Овощи. Звук и буква И. Знакомство с образованием и составом числа 2. 
Фрукты. Наш дет-
ский сад. 

Звук и буква О. Понятия «высокий-низкий», «выше-ниже», «одинако-
вые по высоте». Понятия «спереди», «сзади» («перед», 
«за», «между»). 

Овощи, фрукты. Иг-
рушки. 

Звук и буква О. Закрепление понятий «больше-меньше». Сравнение 
предметов по 1-2 признакам. 

Ягоды. Овощи, 
фрукты, ягоды. 

Звуки и буквы А,О. Образование числа 3, знакомство с цифрой 3. Понятия 
«левое», «правое». 

Октябрь Овощи. Звук и буква И. Знакомство с образованием и составом числа 2. 
Фрукты. Наш дет-
ский сад. 

Звук и буква О. Понятия «высокий-низкий», «выше-ниже», «одинако-
вые по высоте». Понятия «спереди», «сзади» («перед», 
«за», «между»). 

Овощи, фрукты. Иг-
рушки. 

Звук и буква О. Закрепление понятий «больше-меньше». Сравнение 
предметов по 1-2 признакам. 

Ягоды. Овощи, 
фрукты, ягоды. 

Звуки и буквы А,О. Образование числа 3, знакомство с цифрой 3. Понятия 
«левое», «правое». 

Середина осени. По-
вторение. 

Звук и буква Ы. Образование чила 3. Понятия»один», «много», «мало», 
«несколько». 

Ноябрь Столова и кухонная 
посуда.  
Цвет предметов 

Звук и буква Ы. Понятия «высокий-низкий», «выше-ниже», «одинако-
вые по высоте». Пространственные отношения. 
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(красный, желтый, 
синий). 
Чайная посуда. Цвет 
предметов (красный, 
оранжевый, жел-
тый). 

Звуки и буквы Ы, А, О. 
предлоги «за», «перед». 

Счет в прямом (до 3) и обратном (от 3) порядке. Гео-
метрическая фигура квадрат. 

Мебель. Поздняя 
осень. 

Звук и буква У. Понятия «длинный-короткий», «длиннее-короче», оди-
наковые по длине». Поняти «далеко-близко», («около», 
«рядом»).  

Домашние птицы. 
Признаки ранней и 
поздней осени.  

Звук и буква У. Образование числа, знакомство с цифрой 4. Понятия 
«больше-меньше». 

Декабрь Домашние живот-
ные. Повторение 
пройденного мате-
риала. 

Звуки и буквы О, У. Понятия «длинный-короткий», «длиннее-короче», 
«одинакоыве по длине». Понятия «внутри-снаружи». 

Дикие животные. 
Геометрические фи-
гуры: треугольник, 
квадрат, круг. 

Звуки и буквы А, О, У, Ы. Составление числа 4 разными способами. Понятия 
«столько же-одинаково-поровну». 

Дикие и домашние 
животные. Цвет 
предметов (красный, 
синий, фиолетовый). 

Звук и буква М. Цифра 0. Знакомство с тетрадью в клетку. 

Зимние забавы де-
тей. Новый год. 

Звук и буква М. предлоги 
«на», «над», «под». 

Закрепление понятий «больше-меньше». Уравниевание 
групп предметов. 

Январь Водный транспорт. 
Воздушный транс-
порт. 

Звук и буква М. Предлог 
«между». 

Повторение образования  и состава числа 4. Геометри-
ческая фигура треугольник. 

 Наземный транс-
порт. Геометриче-
ские фигуры: круг, 
квадрат, треуголь-

Звук и буква Н. Предлоги 
«на», «за», «перед», «по-
сле», «между». 

Образование числа 5, знакомство с цифрой 5. Понятия 
«вчера-сегодня-завтра-раньше-позже». 
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ник, прямоугольник. 
Одежда. Головные 
уборы. 

Звук и буква Н.  Порядковый счет до 5. Понятия «толстый-тонкий-
толще-тоньше-одинаковые по толщине». 

Зимующие птицы. 
Цвет предметов (по-
вторение изученных 
цветов). 

Звук и буква В. Практическое знакомство с составом числа 5. Понятие 
«пара». 

Февраль Зима. Обувь. Звук и буква В. Числовой ряд до 6, образование числа 6. 
Части суоток, их последовательность. 

Февраль – послед-
ний месяц зимы. 
Одежда, обувь. 

Различение твердых и мяг-
ких согласных звуков: м-
мь, н-нь, в-вь. 

Образование числа 7. Сравнение множеств. 

День защитник Оте-
чества. Форма пред-
метов: круг, овал. 

Звук и буква К. Твердые и 
мягкие согласные звуки. 

Образование числа 8. Равенство и неравенство (+1, -1), 
сравнение количества. 

Зима. Величина 
предметов. 

Предлоги «в», «на, «над», 
«под», «между», «перед». 

Числовой ряд до 8. Геометрические фигуры: круг, тре-
угольник, квадрат. 

Март Март – первый ве-
сенний месяц. Ма-
мин день. 

Звук и буква К. Образование числа 9. Сравнение множеств. 
 

Весна. Цвет, форма, 
величина предметов. 

Звуковой анализ сложных 
слов без стечения соглас-
ных.  

Числовой ряд до 9. Повторение. 

Возвращение пере-
летных птиц. Семья. 

Повторение изученных 
звуков и букв. 

Образование числа 10. Повторение. 

Апрель Насекомые. Про-
странственное по-
ложение геометри-
ческих фигур.  

Звук и буква П. Соотнесение числа и количества. Повторение. 
 

Насекомые. Цвет 
предметов. 

Звук и буква П. Выделение количества, большего,чем названное число, 
на 1. Повторение. 

Мой дом. Звук и буква С. Сравнение предметов по размеру. Составление группп 
предметов с заданными свойствами. Повторение. 
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Подготовительный к школе возраст 

 
 

месяц 

Ознакомление с окру-

жающим  

Развитие элементарных математических пред-

ставлений 

Развитие высших психических 

функций. 

 

Сентябрь 

Диагностика 

1 неделя  
«Наш детский сад» 

Цвет предметов. Количественные отношения: 
один-много-столько же. Числа от 1 до 10. 

 

Выделение лишнего признака по 
цвету. Рассмотри и запомни кар-
тинки.  

Мой город. Россия. 
Москва. 

Повторение изученных 
звуков и букв. 

Выделение количества, большего или меньшего, чем 
названное число, на 1. Повторение. 

Май День Победы. По-
вторение. 

Обобщаящее занятие. Повторение состава числа 2, 3. 

Как выращивают 
хлеб? Повторение. 

Обобщающее занятие. Повторени состава числа 4. Повторение. 

Комнатные расте-
ния. Май-последний 
месяц весны. 

Повторение.  Повторение числа 5. Повторение. 

Повторение.  Повторение. Повторение. 
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2 неделя  
«Игрушки» 

Понятия большой-маленький. Образование чис-
ла 2.  

Нарисуй нужную фигуру. продолжи 
ряд. 

 
 

Октябрь 

 
1неделя 
 «Фрукты» 

Понятия большой-маленький. Образование числа 
2. цифра, число и количество в пределах 10. 

Зашумлённые предметы. «Вставки». 
Обведи нужным цветом. 

 
2 неделя  
«Овощи» 
 

Анализ и сравнение совокупности предметов. 
Образование числа 3. цифра, число и количество 
в пределах 10. 

«Вставки». Расположи в указанном 
порядке. 
 «4-лишний». 

3 неделя  
«Лес.Деревья» 
 

Количество предметов. Образование числа 3. 
Геометрические фигуры. 

Нарисуй нужную фигуру. Продолжи 
ряд. 

 
4 неделя  
«Осень» 

Количество и счёт. Состав чисел 2и 3. Геометри-
ческие фигуры. 

«Вставки». Расположи в указанном 
порядке. 
 «4-лишний». 

5 неделя «Осень» (по-
вторение) 

Повторение. Зашумлённые предметы. «Вставки». 
Обведи нужным цветом. 

 
 

Ноябрь 

1неделя 
 «Человек. Наше тело» 

Количество и счёт. Образование числа 4. Геомет-
рические фигуры. 

Запомни и назови. Простые аналогии. 

2 неделя  
«Семья» 

Состав числа 4. Геометрические фигуры. «Четвёртый лишний».  дорисуй пред-
мет. 

3 неделя 
 «Дом. Мебель» 

Образование числа 5. Состав числа 5. Образова-
ние числа 6. 

«Четвёртый лишний».   
Чего не хватает? 

4 неделя  
«Город» 

Состав числа 5. Сложение. Образование числа 6. Существенный признак. «Нелепицы». 
«Кто чем питается». 

Декабрь 
1неделя  
«Транспорт» 

Состав числа 6. Сложение. Образование числа 7. «Нелепицы». «Четвёртый лишний». 
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2 неделя 
 «Зима» 

Состав числа 6. Вычитание. Состав числа 7. «Зашумлённые предметы». «Какое 
слово нужно исключить?» 

3 неделя  
«Зимующие птицы» 

Состав числа. Вычитание. Образование числа 8. «Четвёртый лишний». Чего не хвата-
ет? 

4 неделя 
 «Новогодний праздник» 

Состав числа 7. Слоение и вычитание. Состав 
числа 8. 

Существенные признаки. Выполни 
группировку.  

 

Январь 
 
 

1-2 недели – каникулы 
3 неделя – диагностика 

- - 

3 неделя « Домашние жи-
вотные и птицы» 

Состав числа 8. Сложение и вычитание. Образо-
вание числа 9. 

Простые аналогии. Сложи фигуру из 
геометрических фигур 

4 неделя 
 «Дикие животные» 

Состав числа. Вычисление в пределах 10. состав 
числа 9.  

«Зашумлённые предметы». «Какое 
слово нужно исключить?» 

5 неделя   
«Животные жарких 
стран» 

Состав числа 8. вычисления в пределах 10. обра-
зование числа 10. 

«Заплаточки». Классификация по 
разным признакам. 

Февраль 

1 неделя 
 «Животные Севера» 
 

Состав числа 8. арифметическая задача. Порядко-
вый счёт в пределах 10. 

Существенный признак. «Нелепицы». 
«Кто чем питается». 

2 неделя  
«Мир морей и океанов» 

Состав числа. Решение задач. Порядковый счёт. «Нелепицы». «Четвёртый лишний». 

3 неделя  
«День защитника Отече-
ства» 

Состав числа 9. решение задач. Количество и 
счёт. 

Пересчёт геометрических фигур. «Что 
изменилось?» 

4 неделя  
«Профессии» 
 

Состав числа 10. решение задач. Равенство и не-
равенство совокупностей предметов. 

Дорисуй предмет. Разложи серию 
сюжетных картинок и составь рас-
сказ. Пространственные фигуры. 
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Март 

1 неделя «8 Марта» Состав числа 10. решение задач.  «Нелепицы». Выполни группировку. 

2 неделя  
 «Посуда» 

Решение задач. Количество предметов. Состав 
числа 10. 

Лабиринт. Запомни и повтори. 

3 неделя  
«Продукты» 

Решение задач. Цвет. Форма. Размер предметов. 
Состав числа 10. 

Работа с серией сюжетных картинок. 
Вычеркни нужным цветом. 

4 неделя  
«Весна» 

Решение задач. Сравнение предметов по высоте. 
Пространственные и временные понятия. 

Дорисуй. Запомни фигуры. 

 
 
 
 
 

Апрель 

1 неделя  
«Сезонная одежда. 
Обувь» 

Решение задач. Сравнение предметов. Цвет. 
Форма. Размер. 

Запомни, назови и покажи. Запомни и 
разложи правильно. 

2 неделя  
«Космос» 

Пространственные и временные понятия. Срав-
нение предметов по длине. Сутки. 

Запомни слова. Четвёртый лишний. 

3 неделя  
«Перелётные птицы» 

Решение задач. Сравнение предметов по длине. 
Геометрические фигуры. 

Построй дом из геометрических фи-
гур. Разрезные картинки. 

4 неделя  
«Дикие животные вес-
ной» 

Пространственные и временные понятия. Срав-
нение предметов по ширине.  

Развитие ассоциативного мышления. 
Нелепицы. 

Май 
1 неделя  
«Насекомые» 
 

Составление задач. Размер предметов. Сложи в 
уме числа и назови результат. Сравнение предме-
тов по толщине. 

Вставки в сюжетную картину. Чет-
вёртый лишний. 

Перспективное планирование 

коррекционно-образовательной деятельности 

с неговорящими детьми 

 
 

 

Цель первого этапа работы – вызвать подражательную речевую деятельность ребенка в форме любых звуковых проявлений, расши-

рить объем понимания речи. 
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Задачи Задания и упражнения 

I. Понимание речи 

1. Формировать умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредотачиваться, настраиваться на восприятие речи и давать ответные 

двигательные и звуковые реакции 

Игры «Большие ноги шли по дороге», «Кошка, как 

тебя зовут?» 

2. Расширять объем понимания чужой речи, накапливать пассивный сло-

варный запас с ориентацией на понимание целостных словосочетаний, 

подкрепленных наглядным предметным действием 

Игра «Вот охотник в лес идет» 

3.Формировать умение соотносить (в пассиве) предметы и действия с их 

словесным обозначением 

– Покажи курицу, петуха, утку и т.п. 
– Дай мне курицу, петуха, утку и т.п. 

4. Развивать понимание грамматических форм речи, соотношения между 

членами предложения, вопросов (Кто? Что? Кого? У кого?  Кому?  Чем?  

Где? Куда? Откуда?) 

– Кто это? Что это? Что делают? Возьми машину. 

Дай тете мишку. 

– Кто сидит? Кто лежит? Кто смотрит? Кого везет 

тетя? У кого в руках мишка? Кому девочка дает мор-

ковку? Чем ты вытираешь руки? И т.п. 

5. Формировать понимание предложных конструкций с предлогами В, 

НА 

– Сядь на стул. 

– Положи мяч на стол. 

– Положи ложку в стакан. 

– Положи мишку в коробку 

6. Развивать понимание действий, совершаемых одним и тем же лицом – Покажи, где собака спит, лежит, сидит, бежит?  

– Покажи, какой мальчик спит, а какой умывается? 
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7. Развивать способность к быстрому переключению с одного действия 

на другое по словесной инструкции, различению утвердительных и от-

рицательных приказаний с частицей НЕ 

– Шагай, стой, беги, сядь, встань, прыгай. 

– Прыгай, не прыгай! 

– Возьми, не бери! 

8. Способствовать развитию зрительной и слуховой памяти, логического 

мышления в процессе запоминания названий игрушек, частей тела, оде-

жды, обуви, названий животных и т. п. 

Игры «Отгадай, кто ушел?» «Чего не стало?». 

 Исключить лишнюю картинку или предмет.  

Запомнить ряд картинок или ряд игрушек из 3-4 

предметов 

9. Формировать понимание простых типов предложений – Саша, принеси.  

– Саша, принеси чашку.  

– Саша, принеси чашку с цветочком 

II. Общеречевые навыки 

1. Способствовать формированию речевого подражания и подражатель-

ности 

Звук [а]: «Аня рыдает» (из РМИОЯ Новиковой-
Иванцовой). 
Звук [о]:   «Оля охает». 
Звук [у]:  «Пароход гудит». 
Звук [и]:  «Зайка верещит». 
Пение звукорядов (рука на горлышке) сопряжено, по 
цепочке, с хлопками по коленям. 
Звук [м]: «Бычок Мотя подает голос» и др. 
– Кошка мяукает: «Мяу-мяу!» 

– Цыплята пищат: «Пи-пи-пи!» 

– Гусь кричит: «Га-га-га!» 

– Тушим огонек свечи – «ф-ф-ф» 

– Греем руки – «х-х-х» 

2. Формировать элементарные произносительные навыки: 
– работа над гласными [а], [о], [у], [и] , узнавание и воспроизведение по 
беззвучной артикуляции; 
– правильное произнесение зубно-губных звуков [п], [б], [м], переднея-

зычных [т], [д], [н] и заднеязычных [к], [г] [х] 

3. Развивать интонационную выразительность, модуляцию голоса, выра-

батывать правильное диафрагмально-реберное дыхание и длительность 

речевого выдоха на материале гласных звуков 
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4. Способствовать развитию правильного понимания эмоционально-

выразительных движений рук, мимики и адекватного их использования 

– 

III. Фонематические представления 

1. Формировать фонематические представления – Как Аня рыдает? 
– Как Оля охает? 
– Как гудит пароход? 
– Как воет волк (ветер)? 
– Как заводим машинку? 
– Как шипит гусь? 
– Как задуем свечу? 
– Хлопни в ладошки, если услышишь песенку…. 
Игры «Комарики», «Жуки», «Пароход», «Лошадки», 

«Найди игрушку» и др. 

IV. Самостоятельная речь 

1. Вызывать у ребенка потребность подражать слову взрослого, подра-

жать животным, подражать музыкальным инструментам, транспортным 

шумам и др. 

Подражания из методики Т. Грузиновой и Е. Гури-

ной «Запуск речи у неговорящих детей: от нуля до 

фразовой речи» 

2. Создавать ситуации, вызывающие потребность в речи Игры «Угадай кого (чего) не стало?», «Дай!» 

3. Формировать умение называть имена детей и членов семьи, называть 

предметы (картинки) по лексическим темам на материале игр. 

Игра «Фотоальбом»:  
– Кто это? Мама. (И т.д.) 

Игра «Скажи, кто ушел?» (имена), Кто это? Как кри-

чит?», «Угадай, что в руке?», «Чудесный мешочек» 

4. Побуждать детей к договариванию фраз, начатых логопедом (на зри-

тельной опоре) 

– Это мама, а это… 

5. Формировать глагольный словарь (повелительное наклонение) – Иди, дай, неси, бери 
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6. Формировать умение выражать состояние междометьями Ох, ай, ой (через игровую ситуацию) 

7. Формировать звуко-слоговую структуру слова с правильным воспро-

изведением ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в 

двусложных словах со слоговой структурой типа: 

– СГ + СГ (на, да, мама); 

– ГСГ (иди, усы) 

– 

V. Моторика 

1. Развивать моторику артикуляционного аппарата Упражнения для губ и языка Н. В. Нищевой  (Весе-

лая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2020)  

2. Развивать общую и мелкую моторику Упражнения: 
– прыжки на обеих ногах, держась за руку взрослого, 
за стол; 
– прыжки на правой, на левой ноге, поочередно; 
– ходьба на месте, на носочках, на пятках, марши-
ровка, с подниманием и опусканием рук, по узкой 
доске. 
– прыжки через низко натянутую веревочку. 
Игры с мячом: ловить, подбрасывать, ударять. 
Работа с мозаикой.  

Складывание из палочек, спичек и т.д.  

Раскрашивание.  

Работа с пластилином 

Общая схема работы над моторным компонентом 

Вызывание звуков: 
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– через эмоциональное вовлечение;  

– с механической помощью. 

Закрепление произвольного произнесения – опора на жест и предмет. 

Работа над словом: 

– переключение; 

– плавность; 

– опора на букву. 

Работа над фразой – опора на мелодику и ритм: 

– обращенная речь; 

– комментирующая речь. 

Работа над связной речью. 

Утверждаю 
Заведующий МБДОУ 

детский сад «Морячок» 
           _____________Ж. А. Шульженко 

 

 
 
 
 

Годовой план 
организационно-методической и коррекционно-развивающей ра-
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боты 
на 2024-2025 уч. г. 

учителя-дефектолога Бугаевой Е.А 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Пояснительная записка 

Годовой план работы учителя – дефектолога включает:  
1. Работу с детьми (консультационно-диагностическое направление, совместно с участниками консилиума ДОУ,  коррекцион-
но-развивающее направление) 
2. Работу с педагогами    (консультативное направление) 
3. Работу с родителями 

Работа с детьми. 
 

Направление работы Цель проводимых мероприятий Сроки 
1.   Диагностика 

 
— Определение актуального уровня  развития ребенка;  
— Составление индивидуального плана работы; 
— Оформление диагностических карт, составление журнала посещаемо-

сти, расписания занятий, ознакомление с ним воспитателей и утвер-
ждение администрацией д/с; 
 

— Определение «зоны ближайшего развития», индивидуальных путей 

Сентябрь 
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коррекции;  
 

— Составление рекомендаций для индивидуальной работы воспитателя с 
учетом особенностей  развития ребенка; 

 
— Определение эффективности работы, корректировка индивидуальных 

программ развития; 
 

— Определение качественных особенностей сформированности некото-
рых психических функций ребёнка. Итоговая диагностика. 

 

 
 
Сентябрь — ок-
тябрь, 
 
 
 
Сентябрь — ок-
тябрь, 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
Апрель — май  

 
2. Коррекция 
Проведение индивидуальных 
и пдгрупповых занятий 

— Коррекция нарушений психического развития; 
— Формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков. 

Октябрь-май 

3.Работа с воспитателями 
Выступления на педагогиче-
ских советах. Индивидуаль-
ные консультации 
 

 

— Ознакомление воспитателей с результатами обследования; 
 

— Посещение занятий воспитателей,  
 
— Повышение компетентности педагогов в вопросах коррекционной пе-

дагогики и специальной психологии; 
— Составление рекомендаций воспитателям  по применению специаль-

ных приемов в работе с детьми; 
 

Сентябрь-
октябрь 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
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— Пропаганда знаний о возрастных и индивидуальных особенностях де-
тей с нарушениями развития; 
 

— Рассмотрение частных вопросов, касающихся проблем воспитания и 
развития ребенка; 
 

— Работа воспитателей по заданию дефектолога. 
 
— Консультации для воспитателей: 

 

 
Октябрь 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
По мере возник-
новения в тече-
ние года 
Ежедневно 
 
 
 
 В течение года 

4. Работа с родителями 
Проведение родительских со-
браний и индивидуальных 
консультаций. 

— Сбор анамнеза; 
 
— Установление доверительных отношений между семьей и сотрудниками 

ДУУ, создание полноценных условий для эмоционально-психического 
здоровья детей. 

— Ознакомление родителей с результатами диагностики 
 

— Выступления на родительских собраниях; 
 

— Индивидуальные консультации для родителей по интересующим их во-
просам; совместное нахождение способов и методов психолого-
педагогической помощи ребенку 

— Приглашать родителей на индивидуальные и фронтальные занятия; 
— Оформление родительского уголка. 

 

Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
 
 
Октябрь, май 
 
 
Сентябрь, май 
 
 
В течение года 
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Ежеквартально 
5.Повышение квалифика-
ции 

— Изучать новинки дефектологической, педагогической, психологической 
методической литературы; 

— Пополнять кабинет пособиями по развитию речи, мышления, памяти, 
внимания, мелкой моторики; 

— Принимать активное участие в проведении семинаров, педсоветов, кон-
ференций и в работе методического объединения. 

 
 
 
В течение учеб-
ного года 

6.Оформление кабинета, 
родительского уголка 

— Оформление диагностических карт, журналов посещаемости, составле-
ние необходимой документации; 

— Пополнение материала по ознакомлению с окружающим миром, разви-
тию грамматического строя речи, материала для индивидуальных заня-
тий с детьми; 

— Оформление отчетной документации. Подготовка документации к сле-
дующему уч. году. 

 

Сентябрь-октябрь 
 
 
В течение года 
 
 
 
Май 

 
 

 
 
Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 
детский сад «Морячок» 

__________ Ж. А. Шульженко 
 

 ЦИКЛОГРАММА 
рабочего времени учителя-дефектолога  логопедического пункта ДОУ 

на 2024-2025 учебный год 
 

День недели 
 
 
 

Планирование ра-
боты 

Непосредственно-образовательная 
деятельность 

(Индивидуальная, подгрупповая, 
фронтальная) 

Работа с педаго-
гами ДОУ  и с ме-
тодической лите-

ратурой 

Работа с роди-
телями, кон-

сультации 

Заполнение 
индивиду-

альных тет-
радей детей 

ИТОГО 
часов 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

12.00-13.00 

 
с 12-45  до  13-00 

 
с 12.00-13.00   

 
 
 

 
1 час 

 
ВТОРНИК 

С 12.00-13.00 

 
 

 
с 12.000 до 11-45 с 11-45  до  12-00    

1 час 

 
СРЕДА 

12.00 -  13-00 

 
 с 08-00 до 11-45  

 
с 11-45  до  12-

00  1 час 

 
ЧЕТВЕРГ 

12-00  -  13-00 

 
 

 
с 08-00 до 11-30 

 
  с 11-30  до  

12-00 
 

1 час 

 
ПЯТНИЦА 

12-00  -  13-00 

 
 

 
с 08-00 до 11-30   

 
с 11-30  до  

12-00 
 

1 часа 

 
ИТОГО: 

 
5 часов 

 

3.7.Использованная литература 

1. Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 
Борякова Н.Ю., Касицина М.А. «Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с ЗПР» 
2. Борякова Н.Ю.  «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей» 
3.В.В. Мыслюк. «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста с интеллекту-
альной недостаточностью». 
4.Морозова И.А. «Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий с детьми ЗПР» Серия КРО. 
5.Морозова И.А. «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий с детьми ЗПР» Серия КРО. 
6.Касицина М.А. «Дошкольная математика. Конспекты занятий с детьми ЗПР» 
7.Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с 
ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 
8. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 
ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 
9.Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром». Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 
ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 
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10.Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических представлений». Конспекты занятий. Для рабо-
ты с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 
11.Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических представлений». Конспекты занятий. Для рабо-
ты с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г 
12.Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических представлений». Конспекты занятий. Для рабо-
ты с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 
13.Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4лет, 4-5 лет, 5-6 лет. -  СПб.:  Паритет, 2008. 
14.Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная Пресса, 2004 
Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, коррекция и психопрофилактика. – М.: ТАНДЕМ,2000. 
15. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001. 
16. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением интеллекта.- М.: 
ВЛАДОС, 2001. 
17. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

18 Новикова-Иванцова Т.Н. «От слов к фразе» 

19 Шишкина Н.А «Мои первые слова» 


