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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для детей от 3 до 8 лет. 

Настоящая Программа предназначена для работы учителя-дефектолога в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности и имеет образовательную, 

коррекционно-развивающую направленность.  

Программа представляет собой целостный документ, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный (содержание 

разделов и тем разработано в соответствии с адаптированной общеобразовательной 

программой дошкольной организации). Программа не является статичной по своему 

характеру и может включать в себя целесообразные дополнения и видоизменения в 

зависимости от поставленных педагогических задач, от степени достижений, интересов 

детей.    

Реализация данной Программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для 

максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 

 

1.2 Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с учетом 

особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного возраста, 

управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. Для детей 

с ЗПР оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей поддержке, 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста и подготовке к общению и 

обучению в условиях школы. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 
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3. Определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности. 

4. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты. 

5. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

6. Обеспечение условий для социализации детей. 

7. Обеспечение информированности родителей по проблеме развития детей, 

оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические 

принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как 

о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 
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2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более тесных 

связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают 

материал и активно пользуются им в дальнейшем.    

         Коррекционная работа   строится так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций:  

– внимания,  

– памяти,  

– восприятия,  

– мышления. 

 

1.4 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в редакции 

от 25.12.2023); 
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• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. N 371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального 

закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"; 

• Законопроект № 507335-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части совершенствования условий для получения 

качественного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами (детьми-инвалидами), а также оказания им психолого-педагогической помощи); 

• Приказ №1022 Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы – адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Примерная АООП ДО для детей с ЗПР (одобрена решением от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17), детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»»; 

• Приказ Минтруда России от 13.03.2023 N 136н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.04.2023 N 73027). 
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1.5 Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

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

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста; 

- 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 элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, которые могут 

добавляться жестами); 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- 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 состояниям 

человека; 
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- 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 

маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, 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 и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 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; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
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- владеет некоторыми операционально-техническими сторонамирисует прямые, 

наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой 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 другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

1.5.2. 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 

непродуктивные 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: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
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- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 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 пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного 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 (перевернутом) 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 фигуры 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; 
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- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

- 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 сказкам 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. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочей Программы 

2.1.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель –овладение навыками коммуникации иобеспечениеоптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
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подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных 

представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных 

на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно- бытового труда и различных видах деятельности. Работа по 

формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично 

включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию 

социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков. Потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления 

о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно 

организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие   четкой работе организма. Дети с ЗПР могут оказаться в различной 

жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, учитель-дефектолог может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 
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- усвоение детьми с ЗПР первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

-формирование у детей качественно новых двигательных навыков, внимательного 

восприятия окружающей обстановки; 

- развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

- использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту, или иную 

сторону правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, быстроту 

реакции и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-

коммуникативных умений для ребенка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации –это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. Для дошкольников с ЗПР образовательная работа должна 

строиться на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, 

с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом должно проводиться на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, это 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в 

группе и семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, специалисты, родители и 

сверстники. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами. Такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 
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- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитание 

уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

- обучение элементарным простейшим навыкам ручного труда (работа с бумагой, 

ножницами, клеем и т.д.). 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

- не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке, в быту; 

- Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже очень важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

Цели: 

- формировать у ребенка представление о себе; 

- учить называть свое имя, половую принадлежность (я девочка, я Оля); 

- смотреть на себя в зеркало, показывать на себя рукой и говорить: «Я Лена». 

-формировать представление о своих частях тела и зонах лица, их назначении 

(например, играть в игру» Где носик, где ротик?, в которой уточняется функция носа: «да. 

Это носик, мы им дышим» и т.д; 

- добиваться называния себя в первом лице, побуждать говорить о своих желаниях и 

потребностях: «Я хочу, я буду, я поела, я устала, я хочу пить, я хочу есть, дай мне пить» и 

т.д.; 

- обращать внимание ребенка на просьбы, в том числе других людей (Никита хочет 

пить, дай ему чашку с водой»); 

- формировать способы взаимодействия со сверстниками: побуждать здороваться 

привстрече,задавать вопросы  

«Какая у тебя игрушка?», «Как тебя зовут?»; 

-указывать ребенку на состояние других людей и сюжетных игрушек (кукла плачет, 

мишка радуется, тетя устала); 

- формировать эмоциональные и деловые способы общения и взаимодействия со 

взрослыми (смотреть в глаза, обращаться со словами: «тетя, дай», «спасибо, Наташа».    

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 
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«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становленияразных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам). Способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи.  Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения- 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, строить самостоятельные 
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высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и 

речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки 

для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у детей с 

ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игры, занятия по физическому развитию, 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) музыка и 

др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы, 

Художественная литература позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с 

окружающими людьми, расширить их кругозор, обогатить их жизненный и нравственный 

опыт. Детские художественные произведения обогащают эмоциональную сферу ребенка. 

Чтение детям художественной литературы имеет коррекционно-развивающую 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности и речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается низкий уровень 

речевых умений, будет эффективной, если выполнять соблюдать ряд условий: 

- выбирать речевой материал с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию произведений для детей и проводить беседы с детьми для выяснения степени 

усвоения материала, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям; 

- организовать драматизации, инсценировки; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи и интеллектуальными 

нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. Все это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ЗПР. Воспитание звуковой 

стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет 

большую сложность для детей с ЗПР всех категорий. Для развития связной речи, освоения 
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грамматических форм у детей с ЗПР создаем специальные условия – разработки 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. 

Цели: 

1.Развитие понимания речи: 

- расширять запас понимаемых слов; расширять пассивный словарь детей за счет слов, 

обозначающих: предметы, находящиеся в комнате и за ее пределами (во дворе, на улице и 

т.д.); некоторых животных (кошка, собака, курица, петух, корова, лошадь и др., их действия); 

игрушки: (зайка, кукла, рыбка, птичка и др.);  

- учить понимать простые инструкции с предлогами «НА», «В»; (положи шарик в 

ведерко, а кубик на стол), выполнять несложные поручения (возьми мишку, посади на стул и 

т.п.) 

- учить понимать несложный рассказ по сюжетной картинке (кошка играет с мячом и 

т.п.), а затем простой рассказ (без показа картинок и действий) о событиях из личного опыта 

ребенка (о празднике о собачке, которую видели на прогулке и т. п.) 

- учить ребенка по слову взрослого находить и показывать (на картинке и в 

естественных условиях) игрушки, некоторые предметы одежды, посуды, овощи, фрукты и т 

д. 

- учить детей понимать слова, обозначающие части тела человека: (руки, ноги, голова). 

Части лица (рот глаза, уши); бытовые и игровые действия(умываться, есть, пить, спать, 

гулять и т.д.) 

- учить детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

учитель-дефектолог сопровождает показ игрушек, свои действия; 

-учить детей понимать и выполнять просьбы, выраженные простым предложением; 

- учить понимать небольшие инсценировки с игрушками, состоящие из нескольких 

простых знакомых ребенку действий. 

2. Развитие активной речи: 

- развивать активную речь как средство общения с окружающими; 

- обогащать словарь детей: 

Существительными, обозначающими названия транспортных средств (машина, 

автобус), растений (дерево, цветок, трава), фруктов (яблоко, груша), овощей (морковка, 

огурец), домашних животных (кошка, собака), их детенышей, глаголами, обозначающими 



18 
 

некоторые трудовые действия (мыть, гладить, стирать). прилагательные, обозначающие цвет, 

величину, вкус предметов, наречиями (высоко, быстро). 

- побуждать детей использовать эти слова в свободной речи. 

- развивать активную речь детей, используя различный стимулирующий материал 

(правильный образец); 

- формировать умение детей подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарный запас словами, обозначающими близких людей (мама, папа, 

бабушка, дедушка), знакомые предметы и игрушки (чашка, кровать, стол, стул, мишка, кукла, 

машина и т.д.), известные действия (возьми, встань и т.д.); 

- учить детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?» и задавать их. 

- учить детей произносить по подражанию не только звукосочетания, отдельные слова, 

но и фразу из 2х-, а затем из 3 слов; 

- учить заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (например, 

вместо «би-би»- машина и т.п.; 

- учить детей употреблять слова, понимаемые ребенком и доступные для 

произношения, обозначающие названия часто встречающихся предметов, свойств, явлений 

действительности; 

- учить называть предметы, обобщенные по наиболее существенным признакам 

(куклы, мячи, машины и т.д.); 

-учить детей пользоваться местоимениями (я, мы, мне, наречиями: туда, там; 

- учить отвечать словом или короткой фразой на вопросы по демонстрации знакомых 

предметах («Кто это?» - «Кукла», «Что делает Миша?» - «Кушает»; 

- научить выражать словами и короткими фразами просьбу, внимательно слушать 

инструкцию и выполнять ее. 

- формировать фонетико-фонематический слух (повторяя за учителем-дефектологом 

звуки, слоги, простые слова, сопровождать по необходимости игровыми приемами, 

действиями (отхлопывание, отстукивание) 

- петь песенки со звукоподражанием; 

- прослушивать звуки живой и неживой природы, звуки речи; 

- читать простые стишки, потешки, побуждать ребенка к воспроизведению 

недостающих слогов и слов потешки, обыгрывать содержание стишка или потешки с 

игрушкой; 
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- по возможности   постановка звуков по традиционным методикам; 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений 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.  

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка 

с ЗПР. Это находит отражение в способах предъявления учебного материала детям ( показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций, при планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести, развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 
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формирование правильного восприятие пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с 

ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнить задание. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает формирование у 

детей умений сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствия, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию речевых и других учебных навыков, и 

представлений нужно продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения материала. 

Цели: 

- способствовать развитию мелкой мускулатуры рук: 

- скатывать по желобу шарики, прокатывать шарики различной величины через 

воротики различной высоты;      

- нанизывать крупные бусы на бечевку с деревянным наконечником, втыкать втулки 

(грибки) в отверстия, открывать и закрывать различные коробочки; 

Формировать у детей умения различать предметы по форме (вначале методом 

соотнесения, а затем по слову – дид. игра «Подбери такой же»); 

- учить различать контрастные размеры; 

- учить детей в своей деятельности использовать вспомогательные средства 

(веревочки, палочки); 

- учить различать четыре основных цвета, вначале методом соотнесения, затем 

называя; 

- формировать умение отбирать предметы одного цвета; 

- учить различать основные признаки предметов (цвет, величину, форму); 
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- учить детей группировать предметы по цвету (путем соотнесения к цветовому фону); 

- учить подбирать предметы по величине (вначале методом проб, примериваний, а 

затем используя зрительный ориентир (собирать пирамидку на конусной основе из 4-6 колец, 

чашки- вкладыши из постепенно увеличивающегося количества чашек); 

- формировать у детей с ЗПР умение подбирать предметы по форме: подбирать 

крышки соответствующей формы к коробочкам (круглые, квадратные, овальные, 

прямоугольные). 

- учить различать предметы по размеру, (выбирая самый большой из них, самый 

маленький, называя «большой», «маленький»); 

- учить собирать 2х-3х-4х местные матрешки, бочата; 

- учить детей по словесному указанию учителя-дефектолога находить предметы по 

цвету и размеру (принеси красный кубик, спой песенку маленькому медвежонку); 

- различать местоположения предмета (поставь матрешку на верхнюю полочку, 

поставь рядом); 

- продолжать знакомить детей с основными формами строительного материала, 

развивать простейшие конструктивные умения; 

- знакомить детей с формой, величиной деталей строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина); 

- учить комбинировать разное размещение кирпичиков, образуя простейшие 

постройки- перекрытия; 

- учить накладывать кубик на кубик, кубик на кирпичик, кирпичик на кубик; 

- учить ставить вертикально кирпичики в ряд вначале на длинное ребро, а затем на 

короткое, делать простые постройки (стол, башенку, диван, скамейку, кровать, стол, 

заборчик, дорожка), делать перекрытия; 

- учить детей аккуратно разбирать постройки и складывать детали в ящик. 

- учить детей действовать с предметами – орудиями: (выталкивать палочкой из 

трубочки предмет, вылавливать сачком игрушки из таза с водой; 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Усилия педагогов групп компенсирующей направленности направлены на развитие у 

детей самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и 

способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить результат. 

Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных образовательных 

технологий в практику работы группы. 

В нашей работе мы применяем следующие образовательные технологии: 

– здоровьесберегающие технологии; 

– технологии проектной деятельности; 

– технология исследовательской деятельности; 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– личностно-ориентированные технологии; 

– игровая технология. 

Данные технологии применяются во всех образовательных областях: 

Направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области) 

Формы работы 

Физическое развитие • Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное развитие • Индивидуальная игра. 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Использование различных видов театра 

• Совместная деятельность взрослого и детей 
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Речевое развитие • Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

Познавательное развитие • Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Игры с правилами 

Художественно-эстетическое развитие • Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Творческое задание 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

Формы работы Характеристика 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Специально подготовленные учителем-

дефектологом занятия коррекционно-

развивающей направленности для детей с 

задержкой психического развития, 

учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания 

к организации процесса обучения и 
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воспитания дошкольника, структуру дефекта, 

возраст и индивидуальные особенности 

каждого ребенка 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на 

занятиях, в игре, в бытовой и общественно- 

полезной работе с целью достижения 

результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и 

развития межиндивидуальных связей 

Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в 

процессе коррекционного обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции 

поведения, ориентированное на повышение 

их адаптационных способностей и 

расширение жизненного опыта. 

 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Дети ЗПР нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку 

неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять 

ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избегания 

ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного 
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итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна 

превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной 

значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ребенка с ЗПР можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. В таких случаях 

специалистам учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что 

своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет 

больше возможностей для его развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и 

чему учить ребенка дома. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с ОВЗ являются: 

– игровые ситуации; 

– дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 

– игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

– психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР 

рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации детской деятельности учитывают индивидуально-типологические 

особенности детей. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

Организационными формами работы группы компенсирующей направленности 

являются подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. Реализация этих форм 
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предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку 

с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

Организуются перерывы с использованием релаксационных упражнений, 

психогимнастики, динамических пауз. Регулируется степень утомляемости ребѐнка за счет 

планирования порядка предъявления заданий по степени сложности. Выбирается 

оптимальный темп работы в соответствии с личностными особенностями ребѐнка, 

осуществляется контроль за его самочувствием. Используются разнообразные 

дидактические, наглядные и игровые материалы адекватные уровню развития ребѐнка и 

специфики его заболевания. 

 

2.3 Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это 

обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР и их 

родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии, 

жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в 

огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и 

духовном становлении, правильности воспитательных воздействий. 

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется социально-

психологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя мониторинг 

психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и коррекционной 

работе, оказание консультативной и практической помощи. 

Основная цель работы с родителями – это их своевременное информирование об 

особенностях развития психики ребѐнка, характеристика уровня актуального развития, 

обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых 

целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в вопросах воспитания 

и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми. 

При работе с семьями решаются следующие задачи: 

• Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формированию умений и навыков практической 

работы с детьми; 

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 
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• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров; 

• Развитие детско-родительских отношений; 

• Совершенствование коммуникативных форм поведения; 

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

• Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Виды психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• информирование 

• индивидуальное консультирование: 

• семейное консультирование 

• групповая работа: организация работы родительских и детско-родительских групп, 

вовлечение родителей в проектную деятельность, тематические родительские собрания. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Перечень методических пособий 

 АОП ДО для детей с ЗПР 

Специализированная - Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, е.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Технологии и 

методические пособия 

- БаряеваЛ.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития.: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: «СОЮЗ» 2001. 

- Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по 

сказкам с детьми 2-3 лет. – СПб.: Паритет, 2008. 

- Волкова И.Н., Цыпина Н.А. Почитаем – поиграем. Рабочая 

тетрадь 1,2 для занятий с детьми старшего дошкольного возраста. –

М.: Школьная Пресса, 2005. 

- Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для 

детей с ОНР.-М.: ГНОМ, 2012. 

- Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего 

возраста с ЗПР. – СПб. 2004. 

- Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика 

нарушений в развитии детей с ЗПР. – СПб.2011. 

- Капустина Г.М. Готовимся к школе: Подготовка к обучению 

матема-тике. Рабочая тетрадь. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

- Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. – М.: 

ГНОМ, 2002. 



28 
 

- Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения 

в обучении дошкольников с отклонениями в развитии. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

- Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

- Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения 

дошкольников с ЗПР. – М.: АРКТИ, 2002. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

- Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г 

- Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных 

математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

- Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 3-4лет, 4-5 лет, 5-6 лет. -  СПб.:  Паритет, 2008. 

- Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная Пресса, 

2004 

- Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, 

коррекция и психопрофилактика. – М.: ТАНДЕМ,2000. 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

- Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта.- М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

- Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи дошкольников с ЗПР. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, 

проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет 

оснащен необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим 

материалом. 
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  Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 

-доска; 

- сенсорный стол; 

- магнитофон, кассеты «Звуки природы», « Зимующие птицы», « Логопедические 

распевки» 

- зеркало; 

- игры по формированию элементарных математических представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-демонстрационный материал по лексическим темам; 

- игры по развитию коммуникативных навыков; 

- занятия по развитию эмоционально-волевой сферы, пространственных 

представлений 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из условий успешной реализации программы, является создание в кабинете 

учителя-дефектолога развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда - это комплексный, системный, вариативный, инвариантный, 

пластически меняющийся механизм непрерывной помощи ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья на пути становления его социальной компетентности в различных 

видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности.   

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает следующим 

принципам:  

– содержательность и насыщенность;  
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– трансформируемость;  

– полифункциональность;  

– доступность и вариативность;  

– безопасность.   

 

3.4 Модель образовательного процесса 

Циклограмма рабочего времени (см. Приложение №1) 

 

3.5 Список рекомендованной литературы 

1.. Глинка Г.А. Развиваю мышление и речь. – СПб.: Питер Пресс, 1998.  

2. Давайте поиграем./Под ред. А.А.Столяра – М: Просвещение, 1991.  

3. Дурова Н.В. Фонематика. – М.: Мозаика – Синтез. 

4. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта». Под редакцией  Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Просвещение, 2010 г. 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

ред.  М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы. М., Мозаика-Синтез, 2017 г. 

6. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей ред. 

С.Г. Шевченко. М., 2005г.  и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога Чертовой Д.М. 

на 2024-2025 учебный год 

День недели Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Консультативно-

методическая 

работа с 

педагогами 

Консультативно-

методическая 

работа с 

родителями 

Работа с 

документацией 

Итог 

часов 

Индивидуальная Фронтальная 

Понедельник 

13.00-17.00 

 

15.00-17.00  13.20-14.00 13.00-13.20 14.00-15.00 4 часа 

Вторник 

8.00-12.00 

 

9.10-12.00 8.30-9.10  8.00-8.30  4 часа 

Среда 

13.00-17.00 

 

15.40-17.00 15.00-15.40 13.20-14.00 13.00-13.20 14.00-15.00 4 часа 

Четверг 

13.00-17.00 

 

15.10-17.00  13.20-14.00 13.00-13.20 14.00-15.10 4 часа 

Пятница 

8.00-12.00 

 

9.10-12.00 8.30-9.10  8.00-8.30  4 часа 

 


		2024-10-16T11:18:20+0300
	Безносюк Надежда Григорьевна
	Я являюсь автором этого документа




