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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. (  № 30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

-Федеральный закон от 27 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации. 

На основе программ: 

- Рабочей программы воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Аленький цветочек» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому направлению развития детей Корсаковского городского 

округа Сахалинской области на 2021-2025 годы 

- «Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей 

с ЗПР» С.Г. Шевченко. 

- методических разработок Н.Ю. Боряковой, М.А. Касициной, Е.А.Екжановой. 

Рабочая программа включает в себя образовательную область: «Познавательное 

развитие» (ФГОС ДОУ). 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет под редакцией 

Н.В.Нищевой. 

- Коррекция и развитие психических процессов, сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 

детского сада. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» под ред. Е.А. Стребелевой. М., 2005. 

- методические разработки Н. Ю. Боряковой, М.А. Касициной; 

- «Развитие элементарных математических представлений» Конспекты занятий. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

- «Ознакомление с окружающим миром» Конспекты занятий. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 
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Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности детей. Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по 

образовательной области «Познавательное развитие», соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОВЗ приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель рабочей 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 ОВЗ, ЗПР, ТНР, УО оно выражается в психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей поддержке позитивной абилитации и социализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и подготовке к общению и обучению в условиях 

школы. Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях общеразвивающей группы (в условиях 

работы на дефектологическом пункте) в текущем учебном году. При этом направления 

работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия соотносятся между собой:  

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей ребенка, 

исходя из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки состояния:  

 развития психических процессов; 

 сенсорного развития;  

 опыта ознакомления с окружающим миром, формирования представлений о 

социальном, рукотворном и природном мирах;  

 овладения элементарными математическими представлениями и элементами 

математической деятельности. 

2) Пропедевтическое: в программу введены пропедевтические разделы, дающие 

возможность:  

 сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей;  

 формирования предпосылок к основным видам детской деятельности; 

 формирование готовности к общению и обучению в условиях школы.  

3) Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

нарушением психического развития предполагают интеграцию образовательных областей 

в работе учителя-дефектолога:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, направленном:   

 на развитие коммуникативной способности и формирование социально-

коммуникативного опыта;  

 на формирование готовности к взаимодействию и навыков взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  

 на формирование познавательных интересов и развитие познавательно-

исследовательской деятельности;  
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 на формирование целостной картины мира в условиях целенаправленной и 

систематической работы по ознакомлению с окружающим;  

 на формирование элементарных математических представлений;  

 на развитие конструктивно-модельной деятельностиматривает разностороннее 

развитие детей, коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, 

имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это 

позволяет сформировать у дошкольников с ОВЗ различного генеза психологическую 

готовность к обучению в массовой или специальной (коррекционной) школе, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформированы в Конвенции 

дошкольного воспитания. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе игровых занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и 

театрализованных игр, коллективного труда. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ОВЗ состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижении темпа 

обучения, структурной простоте содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. Игры-занятия 

являются ведущими в образовании детей этой категории. 

 

1.2. Особые образовательные потребности детей и направления работы 

 

 В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 

ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 

потребностями детей с ОВЗ, ТНР, УО, ЗПР.  

Диагностическое направление:  

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума;  

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы и оценка динамики развития;  

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; Коррекционное направление:  

 щадящий, комфортный, здоровье сберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой МАДОУ; вариативность освоения 

образовательной программы;  

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, 

социально коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и двигательной сфер;  

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 

навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;  
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 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии). 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие принципы представлены в ФАОП Дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, В ФООП  дошкольного 

образования, в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Специфические принципы, выбранные с учетом ФАОП дошкольного образования 

для детей с ОВЗ, ТНР, УО и комплексных программ развития, воспитания и обучения 

дошкольников: 

  создание охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

  принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и 

актуального развития;  

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;  

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов;  принцип формирования и коррекции высших 

психических функций в процессе специальных занятий с детьми;  

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

  принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;  

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения;  

 принцип расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий 

для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, вовлечения родителей 

в коррекционно-развивающий процесс;  

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, сетевое 

взаимодействие с организациями социализации и образования;  

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить:  

• культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 

закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде;  

• системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

• концентрический подход при изложении содержания программного материала;  

• коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении детей с 

нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная), альтернативные 

формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения;  

• комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

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

специалистов сопровождения;   
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• личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;  

•индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; При этом учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ, ЗПР, ТНР, УО. При этом учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ, ЗПР, 

ТНР,УО. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Дети с ОВЗ подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного 

отклонения в физическом или психическом развитии. 

Дети с ОВЗ разделяются на следующие категории: 

• с тяжелыми нарушениями речи; 

• с задержкой психического развития. 

Программа предусматривает охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей. Это достигается за 

счет использования комплекса коррекционно-развивающих методик с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития детей. 

Программа определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, а также требования к условиям. 

.Особенности развития познавательной сферы у детей с ОВЗ 

Восприятие – развивается  неравномерно. Усвоенные детьми сенсорные эталоны 

зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, фрагментарными. У дошкольников 

весьма сложно формируются отношения между восприятием свойств предмета, его 

называнием и возможностью действовать с предметом, учитывая его существенные 

свойства. Простейшие обобщения даются им с большим трудом. Такие дети плохо 

различают звуки окружающей действительности, в частности звуки человеческой речи. 

Недоразвитие слухового восприятия, фонематического слуха является во многих случаях 

основой речевых нарушений у детей. Затруднения в восприятии смысла речевых 

высказываний, неумение проанализировать предмет и его свойства, сложности в 

ориентировке в окружающем предметном мире ведут к тому, что дети не способны 

своевременно овладеть предметными действиями. Недоразвитие предметных действий 

лежит в основе несформированности у них навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков. 

Произвольное внимание – выражается  в замедленном темпе появления возрастных 

психологических новообразований, в перепадах внимания в процессе деятельности, в его 

выраженной неустойчивости, истощаемости и пресыщаемости. Низкая умственная 

работоспособность, проявляется в недостатках концентрации и распределения внимания, в 

слабом контроле выполняемых действий, в замедленном темпе формирования различных 

видов памяти, речи, аналитико-синтетической деятельности. 

Память -  такие характеристики памяти, как запечатление, сохранение, узнавание и 

воспроизведение того, что было воспринято и пережито ранее, формируются у ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья крайне медленно и отличаются специфическими 

особенностями. Ребенок с ОВЗ к началу дошкольного возраста и позднее не использует 

память как средство фиксации своего жизненного опыта: поскольку низка психическая 

активность ребенка, то у него не возникает потребности запомнить и воспроизвести ее 

следы в различных продуктах своей деятельности. Память можно представить в виде трех 

основных составляющих: 
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- сохранение определенного опыта; 

- его воспроизведение; 

- отнесение к определенному отрезку прошлого. 

Во времени мнемические процессы можно классифицировать следующим образом: 

а) иконическая (сенсорная) память - непосредственный «отпечаток» сенсорной 

информации, когда удерживается довольно точная картина воспринимаемого мира в 

течение 0,1-0,5 с. (считается, что на этом этапе память не контролируется сознанием); 

б) кратковременная память - интерпретированный образ сенсорной информации, 

который сохраняется от нескольких минут до нескольких часов. На этом этапе процессы 

еще неустойчивы и обратимы, однако именно здесь для того, чтобы тот или иной материал 

закрепился в памяти, он соответствующим образом перерабатывается, происходит так 

называемая консолидация следов (то есть перенос информации из кратковременной в 

долговременную память). 

в) долговременная память - длительное сохранение прошлых событий и фактов, 

носящих наиболее значимый характер. Емкость долговременной памяти практически 

неограниченна; 

г) оперативная память - процессы памяти, обслуживающие непосредственно 

осуществляемые субъектом актуальные действия и операции; оперативная память 

использует как кратковременную, так и долговременную информацию, при этом от объема 

оперативных единиц, составляющих содержание данного вида памяти, зависит успешность 

деятельности. 

Поэтому коррекционная работа по развитию данного психического процесса у детей 

строится по определённым этапам: 

непроизвольная - эмоциональная - двигательная – кратковременная 

образная - слуховая – оперативная 

непроизвольная - образная - словесно-логическая – долговременная 

произвольная - кратковременная (увеличение объема). 

Мышление – в дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные формы 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Данные 

формы мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в 

различные моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления. На начальном 

этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на восприятие, оно развивается в 

осмысленных целенаправленных предметных действиях. Действуя с реальными 

предметами, перемещая их в пространстве, меняя их функциональные зависимости,- 

ребенок получает возможность преодолеть статичность восприятия. У таких детей 

наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в темпе развития. Дети 

самостоятельно не обобщают свой опыт повседневного действия с предметами-орудиями, 

имеющими фиксированное назначение. Поэтому у них отсутствует этап осмысления 

ситуации, требующей применения фиксированного (общепринятого) орудия. В тех 

случаях, когда дети с помощью взрослого применяют вспомогательные средства, они 

недостаточно обобщают свой собственный опыт действий и не могут использовать его при 

решении новых задач, т.е. у них отсутствует перенос способа действия. 

Дети с отклонениями в развитии, в отличие от нормально развивающихся 

сверстников, не умеют ориентироваться в условиях проблемной практической задачи, они 

не анализируют эти условия. Поэтому при попытках достичь цели они не отбрасывают 

ошибочные варианты, а повторяют одни и те же непродуктивные действия. Фактически у 

них отсутствуют подлинные пробы. 

Кроме того, проблемные дети отличаются включением речи в процесс решения 

мыслительных задач. До конца дошкольного возраста у проблемных детей фактически 

отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. При попытках решать такие 

задачи у них выявляется отсутствие связи между словом и образом. У детей с отклонениями 
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в развитии наблюдается слабая взаимосвязь между основными компонентами 

мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Кроме того, у них страдает и формирование элементов логического мышления, оно 

развивается замедленно, и по-иному, чем в норме, у них складывается соотношение 

наглядного и словесно-логического мышления. 

Своевременное формирование наглядных форм мышления качественно изменяет 

развитие познавательной деятельности проблемных детей и составляет существенное звено 

в подготовке их к школьному обучению и социализации. 

Особенности эмоционально - волевой сферы у детей с ОВЗ 

Эмоции детей с ОВЗ поверхностны и неустойчивы, вследствие чего дети внушаемы 

и склонны к подражанию. Типичные для детей с ОВЗ особенности в эмоциональном 

развитии: неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозможности 

на длительное время сконцентрироваться на целенаправленной деятельности. 

Психологической причиной этого является низкий уровень произвольной 

психической активности; проявление негативных характеристик кризисного развития, 

трудности в установлении коммуникативных контактов; появление эмоциональных 

расстройств: дети испытывают страх, тревожность, склонны к аффективным действиям. 

Также детям присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких 

эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, 

бедность психических процессов, гиперактивность. 

В зависимости от преобладания эмоционального фона можно выделить два вида 

органического инфантилизма: неустойчивый — отличается психомоторной 

расторможенностью, импульсивностью, неспособностью к саморегуляции деятельности и 

поведения, тормозной — отличается преобладанием пониженного фона настроения. 

Особенности речевой сферы у детей с ОВЗ 

С точки зрения речевого развития дети с ОВЗ представляют собой весьма 

неоднородную категорию. Среди них есть дети, совсем не владеющие речью, дети 

владеющие небольшим объемом слов и простых фраз, а также дети с формально хорошо 

развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, 

привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности с другой. 

Их речь не отражает истинных интеллектуальных возможностей, не может служить 

полноценным источником передачи им знаний и сведений. Практически у всех детей с 

неярко выраженными нарушениями в развитии существенно страдает звуковая сторона 

речи, фонематический слух формируется намного позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников, и только в условиях специального коррекционного 

воздействия с трудом «запускается» механизм звукового анализа и синтеза. 

Нарушения в развитии речи детей отрицательно влияют на становление их 

коммуникативных способностей. Их речевые высказывания отличаются бедностью 

словарного запаса, который ограничен уровнем бытовых представлений, 

несформированностью грамматической стороны речи. Дети часто допускают ошибки в 

согласовании существительных и прилагательных, числительных и существительных. 

В речи детей отмечается обилие односложных предложений, ярко проявляются 

трудности словообразования. Но главное, что отличает речевую деятельность детей с ОВЗ 

от речи их нормально развивающихся сверстников,- это ее инакативность, отказы от 

речевого общения с заменой его невербальными формами, невозможность построить 

связное высказывание, рассказать стихотворение, продолжить сказку, начатую взрослым, 

отсутствие в речи элементов планирования и прогнозирования собственной деятельности. 

Особенности двигательной сферы у детей с ОВЗ 

У детей с ограниченными возможностями здоровья развитие двигательной сферы 

задержано и носит дисгармоничный неравномерный скачкообразный характер 

формирования моторных функций. Любая пропущенная стадия моторного развития 

(отсутствие периода ползания, ранние попытки сидеть, стоять) нарушают целостность 
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двигательной матрицы. Развитие двигательной сферы у детей с ОВЗ имеет ряд 

особенностей. Прежде всего наблюдается высокая импульсивность на двигательном 

уровне, страдает пространственное восприятие собственного тела, которое выражается в 

несформированности практически всех измерений: латеральности (интеграции левой и 

правой сторон), центрации (интеграция "верха" и "низа" тела) и фокуса (интеграции 

"переда" и "спины" тела). 

Воздействие на моторный уровень ребенка в процессе коррекционных занятий, с 

учётом общих закономерностей его онтогенеза, вызывает активизацию развития высших 

психических функций, коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие контроля, 

произвольной саморегуляции и служит тем фундаментом, который лежит в основе 

нормального онтогенетического функционирования. 

Контингент  воспитанников МАДОУ № 2 «Аленький цветочек» крайне неоднороден 

по роду нарушений развития. При каждом нарушении воспитанники имеют определённые 

характерные особенности. 

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранённые возможности интеллектуального 

развития, однако для них характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 

незрелостью эмоционально- волевой сферы, пониженной работоспособностью, 

функциональной недостаточностью ряда высших функций. Нарушения эмоционально- 

волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной 

неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 

расторможенности либо, наоборот, вялости, апатичности. 

Для игровой деятельности детей характерно неумение без помощи взрослого 

развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучёт общих интересов, 

неумение контролировать своё поведение. Они предпочитают подвижную игру без правил. 

Недостаточная выдержанность познавательных интересов сочетается с 

нарушениями внимания, памяти, функциональной недостаточностью зрительного и 

слухового восприятия, плохой координацией движений. Негрубое недоразвитие речи 

может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточности 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико- 

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже при внешнем 

благополучии устной речи нередко отмечается многослойность или, наоборот, резко 

недостаточная развёрнутость высказывания. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 

об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

для начала обучения в начальной школе. Малая дифференцированность движений кистей 

рук, трудности формирования сложных серийных движений и действий отрицательно 

отражаются на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании. 

Способность принимать помощь, усваивать принцип действия и переносить его на 

аналогичные задания является той основой, на которую возможно опереться при 

организации коррекционных мероприятий. 

Существуют типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР: 

1) Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу группы детского 

сада своей наивностью, несамостоятельностью, непосредственностью. Он часто 

конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не выполняет определенные требования, 

но в то же время он прекрасно чувствует себя в игре, прибегая к ней в тех случаях, когда 

возникает необходимость уйти от трудной для него учебной деятельности. Высшие формы 

игры со строгими правилами (например, сюжетно-ролевые игры детям с ЗПР недоступны и 

вызывают страх или отказ играть). 

2) Такой ребенок затрудняется в организации собственной целенаправленной 

деятельности. 
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3) Информацию, идущую от воспитателя, ребенок воспринимает замедленно и так 

же ее перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-

практической опоре и в предельной развернутости инструкций. Словесно-логическое 

мышление недоразвито, поэтому ребенок долго не может освоить свернутые мыслительные 

операции. 

4) У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем 

и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. 

Успешное овладение знаниями и навыками может происходить при достаточно 

высоком уровне внимания. Внимание у детей с особенностями развития характеризуется: 

неустойчивостью; 

большой отвлекаемостью; 

недостаточной концентрации на объекте. 

Недостатки внимания сказываются негативно на процессах ощущения и восприятия. 

Недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний детей с ЗПР об окружающем 

мире характерны для  сравнительно низкого уровня развития восприятия. Это нельзя 

отнести только за счет бедности опыта, хотя и сама эта бедность обусловлена тем, что 

восприятие детей неполноценно и не поставляет достаточной информации. Формирование 

образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные 

простейшие свойства предметов и явлений. 

Восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений, так как формирование 

целостного образа предмета - это результат сложного взаимодействия ощущений уже 

имеющихся в коре головного мозга следов прошлых восприятий. Видимо, эти 

взаимодействия и нарушаются у детей ЗПР, поскольку эти дети затрудняются в узнавании 

предметов, находящихся в непривычном ракурсе или представленных в контурных или 

схематичных изображениях, особенно если они перевернуты или перекрывают друг друга. 

Существенным недостатком восприятия является значительно замедленные 

процессы переработки информации, поступающие через органы чувств. 

Особенности восприятия детей с ЗПР обусловлены нарушением функции поиска; 

если ребенку заранее неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его 

обнаружить. Это объясняется тем, что замедленность опознания не позволяет ребенку 

быстро обследовать непосредственно окружающую его действительность. Особо следует 

отметить недостатки пространственного восприятия, которое формируется в процессе 

сплошного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это 

взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием и долго оказывается 

неполноценным. 

Все исследователи клинических проявлений ЗПР отмечают, что у этих детей есть 

недостатки и в мыслительной деятельности. Это отчетливо проявляется в тех трудностях, 

которые испытывают дети в процессе решения арифметических задач, в овладении 

навыками письма и чтения. 

По сравнению со здоровыми  детьми, дети с ЗПР характеризуются сниженным 

уровнем познавательной активности. Это проявляется в недостаточной любознательности. 

Если большинство обычных детей старшего дошкольного возраста продолжают походить 

на средних дошкольников - они задают много вопросов относительно предметов и явлений 

окружающего мира, то дети с ЗПР в этом отношении значительно отличаются от нормально 

развивающихся сверстников. Одни из них вообще не задают вопросы, они медлительные, 

пассивные, с замедленной речью; другие задают вопросы, которые касаются лишь внешних 

свойств предметов и явлений. 

У дошкольников с ЗПР нет готовности к решению познавательных задач, так как нет 

особой сосредоточенности и собранности. У большинства детей с ЗПР не обнаруживается 

готовность к интеллектуальному усилию. Очень отчетливо видна несформированность 

ориентировочного этапа мыслительной деятельности у детей с ЗПР, это проявляется при 

решении наглядно-практических задач типа головоломок. 
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Важным условием успешного решения интеллектуальных задач является овладение 

основными мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, обобщением, 

абстрагированием. 

Общеизвестный факт, что дети с ЗПР любят похвалу и благодаря ей преодолевают 

различные трудности в обучении. В свою очередь, успешность их обучения зависит во 

многом от своевременной и тактичной помощи учителя, при этом важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, развить в нем веру в свои силы и 

возможности. 

В системе обучения используют различные виды помощи: 

стимулирующая; 

направляющая; 

обучающая; 

прямая и др. 

Помощь может быть фронтальной (наглядные пособия, схемы, таблицы) и 

индивидуальной. 

 

Характеристика детей с умственной отсталостью (УО) 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. 

При разных степенях нарушений деятельности нервной системы развитие ребенка 

происходит по - разному. Поэтому необходимость в индивидуальном подходе к изучению, 

обучению и воспитанию умственно отсталых детей очень велика. 

Дети с УО существенно отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников. Они имеют нормальное зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, 

но не умеют слышать. Именно поэтому они плохо представляют себе окружающие 

предметы, не всегда могут выделить нужный предмет среди других, не различают свойства 

предметов (цвет, форму, величину), недостаточно ориентируются в пространстве. К концу 

дошкольного возраста дети, не прошедшие коррекционного обучения с точки зрения 

развития восприятия, представляют 

собой весьма неоднородный контингент. 

Развитие  наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в темпе 

развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного периода оказывается доступным 

выполнение даже таких практических задач, в которых действие, выполненное рукой или 

орудием, прямо направлено на достижение практического результата, т.е. на перемещение 

предмета, его использование или изменение. У тех детей, которые пытаются выполнить 

задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения. 

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта, не умеют ориентироваться в 

пространстве, не используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и 

отношения между объектами, испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи с 

тем, что оценка свойств орудия у детей с интеллектуальной недостаточностью очень 

затруднена (эта палка короткая, не достану, надо длинную палку), они анализируют 

ошибочные варианты и повторяют одни и те же непродуктивные действия. Фактически, у 

них отсутствуют подлинные пробы. 

Продуктивная деятельность ребенка фактически не возникает в дошкольном 

возрасте. Это происходит потому, что продуктивная деятельность может развиваться лишь 

на базе достаточно высокоразвитого восприятия и представлений, то есть на достаточно 

высоком уровне сенсорного развития. 
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По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой весьма 

разнородную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; дети, 

владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой 

речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений. Речь взрослого часто либо совсем не 

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое развитие ребенка с УО 

без коррекционного обучения протекает с большими отклонениями. Прежде всего, 

отмечается замедленный темп развития: все психические процессы формируются очень 

медленно и в гораздо более поздние сроки, чем у детей с нормальным развитием. 

Отсутствие активности отмечается во всех сферах жизнедеятельности ребенка. Это 

сказывается, как в отношении окружающей его предметной деятельности, к явлениям 

окружающего мира, так и к социальным явлениям — пассивным отношением к своим 

сверстникам, окружающим взрослым и даже по отношению к самому себе. 

Характеристика детей с тяжёлым нарушением речи (ТНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи  — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
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растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Дети с ТНР  одной возрастной категории, посещающие ДОУ, могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития.  

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста  и развития ВПФ у детей разных категорий. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни психического и речевого  развития. Поэтому при выборе образовательного 

маршрута, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого и 

интеллектуального развития, а также индивидуально-психологические особенности 

развития ребенка. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО 

«Программа» направлена на:  

-охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести нарушения; 
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-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

-использование адекватной возрастным, психологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ОВЗ  модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

-реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.5 1. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы  

 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, 

механизмов реализации рабочей программы.  

           Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с ОВЗ,  ЗПР, ТНР, УО.  

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода:  

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – 

обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации), октябрь, 

ноябрь; 

 II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация 

программ коррекционной работы;  

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая 

– диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года).  

К механизмам реализации рабочей программы относится:  

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности;  

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов;  

 формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 

дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 

спецификой содержания каждого из трех ее разделов;  выбор приоритетных направлений 

деятельности ДОО с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

необходимости расширения границ образовательных сред;  

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 

образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с раскрытием 

программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной области);  

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных, 

подгрупповых  занятий специалистом коррекционного профиля;  

 наличие ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь;              

 система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое 

обследование детей 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы  

Этап Основное содержание  Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая диагностика 

детей с нарушениями в 

развитии. Формирование 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ помощи ребенку 
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информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми  

нарушениями в развитии в 

ДОУ и семье. Составление 

программ групповой 

(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуру нарушения и (или) 

уровень развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка 

нарушениями в развитии 

Основной Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический 

мониторинг. Согласование, 

уточнение (при 

необходимости — 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса  

Достижение 

определенного позитивного 

эффекта в коррекции у детей 

отклонений в развитии 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком  

Решение о 

прекращении коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями в развитии 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

 

 

1.6 Ориентиры освоения образовательной программы 

 Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими ТНР, к концу освоения программы:  
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Средний дошкольный возраст по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие»:  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования; 

По направлению «Познавательное развитие»: 

  проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

  осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 знает основные цвета и их оттенки;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

По направлению «Речевое развитие»:  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке;  составляет описательный рассказ по вопросам (с 

помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 использует различные виды интонационных конструкций;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  
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 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

Старший дошкольный возраст  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; По направлению «Познавательное развитие»:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

владеет способами предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств;  

 определяет времена года, части суток; По направлению «Речевое развитие»:  

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  
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 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими ЗПР, к концу освоения программы:  

Средний дошкольный возраст  

В области социально-коммуникативного развития:  

 Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и 

в различных видах деятельности.  

 Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства.  

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого.  

 Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека.  

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью 

взрослого.  

 Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

 Имеет представления о себе, о своей семье, своем доме, представление о некоторых 

социальных ролях людей.  

В области познавательного развития:  

 Демонстрирует признаки произвольного внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.). Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти-десяти минут.  

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

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

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

 Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые 

детали конструктора.  

 Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

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

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту.  

 На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов, описание 

предмета по 3–4-м основным свойствам, отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности.  

 Может назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Может вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм, воссоздавать сложные объекты.  
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 Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности.  

 Запоминает до 7-8 названий предметов.  

 Сравнивает два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) на основе примеривания.  

 Может конструировать постройки из 5-6 деталей по образцу и собственному 

замыслу.  

 Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям.  

 Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь).  

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

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы.  

 Считает до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

 Старший дошкольный возраст  

В области социально-коммуникативного развития:  

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

деятельности;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

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

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов;   

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

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

знает правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях; В области познавательного развития:  

 Демонстрирует признаки произвольного внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности.  

 Задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира. 

 Демонстрирует продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации.  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур.  

Самостоятельно называет основные цвета спектра.  
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 Справляется с включением элемента в сериационный ряд.  

 Группирует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, исключает 

лишний предмет.  

 Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

  Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. 

  Может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения. 

  Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине.  

Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный).  

Демонстрирует элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени.  Осваивает приемы 

замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности.  

 Знает времена года, суток и дней недели.  

 Осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц.  

 Сравнивает предметы путем наложения или приложения.  

 Соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.  

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими УО, к концу освоения программы:  

проявляет готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 

выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

пользуется в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 

употребляет в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

понимает и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", 

"около", "у", "из", "между"; 

использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

использует в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

строит фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

прочитывает наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

знает 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

планирует в речи свои ближайшие действия. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Диагностическая работа 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое.  

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 

«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 

диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником.  

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 

развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в 

цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе.  

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 

ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также составить 

прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. По результатам 

первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования ребёнка 

составляется информация о динамике его развития 

Содержание диагностической работы учителя-дефектолога 

№ 

п/п 

Содержание работы Планируемые 

результаты 

1 Дефектологическое и психолого-

педагогическое обследование детей среднего 

и старшего дошкольного возраста в ДОУ, 

зачисление детей с нарушениями 

психического развития на занятия к учителю-

дефектологу  

 

Сентябрь, январь, 

май 

Определение особенностей психомоторного, 

общего развития, речемыслительной 

деятельности детей, зачисленных на 

дефектологический пункт, оформление 

дефектологических карт.  

2 Профилактическая работа по выявлению 

детей с нарушениями речемыслительной 

деятельности, подлежащих зачислению на 

занятия к учителю-дефектологу.  

В течение года, по 

запросу родителей, апрель - 

май  

Профилактика нарушений мотивационной и 

интеллектуальной готовности при подготовке 

к школе  

3 Работа в психолого-педагогическом 

консилиуме МАДОУ.  

По графику работы 

консилиума  

 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

педагогом-дефектологом. Она направлена на выявление структуры, характера и степени 

нарушения или отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных 

отклонений в развитии ребенка. Используется бальная система и критерии оценок, 

соответствующие возрастным возможностям детей. 
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2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

 

2.2.1. Комплексирование программ  

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми берется из Федеральной  

адаптированной фобразовательной программы дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ,  ФАОП ДО для детей с ТНР, ФАОП  ДО для детей 

с ЗПР,  ФАОП ДО для детей с УО. Кроме того, используются: 

 вариативные образовательные программы дошкольного образования:  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС, 

2016 г. 240 стр. / Н.В. Нищева.  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся  с ОВЗ МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей. Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. – СПб.: Каро, 2008.  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, 

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

 Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Бойков Д.И. Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта: Программно-методические материалы (под ред. Бгажноковой 

И.М.). – М.: Владос, 2010. 

  Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. 

Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

 Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития 

в условиях дошкольного образовательного учреждения: Программно- методическое 

пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004.  

 Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / 

С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

  Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001.  

 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

  В соответствии со спецификой профессиональной деятельности 

образовательная область «Познавательное развитие» ФГОС дошкольного образования 

выдвинута в рабочей программе на первый план, так как напрямую связана с реализацией 

профессиональных функций – в содержании работы выделяются следующие блоки:  

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру;  

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка 

в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях.  

Данные задачи конкретизируется под ФАОП для детей с ОВЗ.  

Дети с ЗПР.  

Для детей с ЗПР данные задачи конкретизируются с учетом особенностей их 

развития.  

1. 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. Кроме того, в рамках данного раздела работы 

происходит развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленных на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире.  

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания - 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.). 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

  ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

  развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;  

 развитие воображения и творческой активности.  

3. Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При этом выделяются следующие модули содержания работы: 

  Количество и счет.  

 Ориентировка в пространстве. 

  Ориентировка во времени. Конкретное содержание коррекционно-развивающей 

работы см. в комплексной программе воспитания и обучения детей с ЗПР (п.2.2.1). 

Дети, имеющие нарушения интеллекта. В соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей программе на первый план, так как 

напрямую связана с реализацией профессиональных функций – в содержании работы 

выделяются следующие блоки: 
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  сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

  развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка 

в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

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

первичные математические представления;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. Коррекционные задачи реализуются через следующие разделы работы:  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  Ознакомление с 

предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с миром природы. Данные задачи конкретизируется под ФАОП для 

детей с нарушениями интеллекта.  

Специфические задачи для детей с тяжелыми ментальными нарушениями: от 4-х до 

5-ти лет:   

 продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения;  

 формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях;  

 продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических задач;  

 продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;  

 создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач; от 5-ти до 6-ти лет:  

 создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей;  

 продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу;  

 продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-

практических задач;  

 учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций;  

 формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках;  учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;  

 формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения;  учить детей определять предполагаемую причину 
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нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х);  

 учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 

рассказах; от 6-ти до 7-ми лет:  

 формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя 

этот опыт и обобщая его результаты;  

 учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение;  

 учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом;  

 учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

 учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки; Конкретное содержание 

коррекционно-развивающей работы см. в комплексной программе воспитания и обучения 

детей с нарушениями интеллекта (п.2.2.1) 

 

2.2.3. Перспективное и календарное планирование  

 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано 

планирование. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Групповая 

образовательная деятельность по 

РЭМП и комплексным 

коррекционно-развивающим 

занятиям («Ознакомление с 

окружающим», «Конструктивно-

модельная деятельность» и др.), 

подготовке детей к школе  

В 

течение 

учебного 

года 

Календарно-

тематическое 

планирование занятий, 

ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

коррекционно-

развивающей ОД. 

2. Индивидуально-

подгрупповая образовательная 

деятельность по психокоррекции 

и формированию общей 

способности к обучению года  

В 

течение 

учебного 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

коррекционно-

развивающей ОД 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы в дошкольном возрасте 

 

Этапы комплексной 

коррекционно-развивающей 

работы  

Планирование задач 
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Младший дошкольный 

возраст (первый год обучения) 
 пробуждать положительный эмоциональный 

отклик на взрослого, на игрушки, на звуки; 

определение приятных и неприятных объектов для 

ребенка;  

 формировать понимание ласкового обращения 

и развитие ответных позитивных реакций ребенка — 

улыбки, ответного взгляда и др.;  

 развивать положительный отклик на 

социальные контакты: получение радости от 

физического взаимодействия (поглаживания, 

прикосновения), удовлетворения от игры и нежных, 

успокаивающих слов взрослого;  

 формировать у ребенка представления о себе: 

узнавать свое имя и откликаться на него (движениями, 

жестами, поворотом головы, вербально);  

 побуждать ребенка смотреть на лицо 

взрослого, позвавшего его, учить обращать внимание 

на голос взрослого и звуки окружающей 

действительности;  

 фиксировать взор на предметно – 

манипуляторной деятельности педагога;  

 учить выполнению простых подражательных 

движений за учителем (по инструкции «сделай 

вместе»);  

  выполнять подражательные действия со 

сменой вида движения;  

 учить воспроизводить по подражанию 

действия с предметом («Упражнение с флажком»);  

 наблюдать за движущимися заводными 

игрушками;  

 формировать навык прослеживания взглядом 

за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости;  

 поощрять стремление дотянуться до 

интересного предмета, схватить предмет пальцами, 

переложить предмет из одной руки в другую;  

 учить рассматривать предмет в руке, 

прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать 

накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог 

действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой 

сверстника или взрослого), манипулировать 

предметом;  

 учить выделять отдельные предметы из общего 

фона;  учить различать качества предметов, учитывать 

знакомые свойства предметов при элементарной 

деятельности («Положи большой шарик в большую 

коробку»), пользоваться методом проб при решении 

практической задачи;  

 формировать навык использования предметов 

с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях;  
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 учить узнавать реальные и изображенные на  

картинках предметы; 

Средний дошкольный 

возраст (второй год обучения) 
 инициировать ориентировочную активность в 

ситуации привлечения внимание ребенка к предметам 

и явлениям; 

  совершенствовать навык фиксации взгляда на 

объекте;  

 выполнять по показу и самостоятельно по 

заданию действий с предметами: катание шариков в 

определенном направлении, бросание шариков или 

других мелких предметов в сосуд с узким горлышком, 

перекладывание предметов из одной коробки в другую 

и др.;  

 совершенствовать навык прослеживать за 

движением предметов, ориентироваться в 

пространстве;  

 учить использовать в наглядных ситуациях 

предмет как орудия действия: доставание предмета, 

находящегося в труднодоступном месте, при помощи 

палки или другого предмета; сталкивание палкой 

предмета со стола; использование стула или скамейки 

для доставания предмета, находящегося высоко; 

пользование этими навыками в новой ситуации;  

 совершенствовать навык зрительно-

двигательной координации, учить складывать 

разрезные картинки из 2-х и 3-х разрезанных по 

вертикали или горизонтали;  

 формировать представления о расположении 

объектов в пространстве по отношению к собственному 

телу;  

 учить действию с предметами разного цвета, 

формы, величины;  

 осуществлять группировку по цвету предметов 

двух контрастных цветов (раскладывание в коробки, 

стаканы, раздача детям по имеющемуся образцу);  

 осуществлять выбор по образцу и 

раскладывание предметов контрастных насыщенных 

цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный; 

белый) из 3-4 предметов всех указанных цветов (без 

названия 28 цветов); 

  проводить дифференциацию трех цветов: 

красный, синий, желтый - уметь выбрать по названию, 

давать предметы названного цвета;  

 проводить группировку по форме предметов 

двух контрастных форм (раскладывание, подбор, 

раздача по образцу);  

 формировать навык конструктивного 

праксиса, формировать опыт конструирования по 

подражанию и по образцу;  

 учить понимать и выполнять инструкции 

взрослого;  
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 помогать овладевать предметно-игровым 

действиями, формировать опыт следования 

элементарному игровому сюжету;  

 использовать опыт знаково-символической 

деятельности, опираясь на навык самообслуживания, 

самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (с 

использованием визуального подкрепления 

последовательности действий);  

 учить пользоваться ножницами;  

 учить раскрашивать картинки, проводить 

линии, рисовать простые предметы и геометрические 

фигуры; 

Старший дошкольный 

возраст (третий-четвертый года 

обучения) 

 осуществлять выбор по образцу и 

раскладывание контрастных объемных форм: куб, шар, 

треугольная призма («крыша»), конус («башенка»), 

параллелепипед («брусок», «кирпичик»);  

 осуществлять выбор предметов одной формы 

из 6—10 предметов двух контрастных плоскостных 

форм: круг — квадрат, круг— треугольник;  

 самостоятельно называть, правильно соотнося 

с соответствующими формами: шарик, кубик, круг, 

квадрат;  

 делать выбор одинаковых по величине 

предметом из 6-10 предметов двух контрастных 

величин (большие и маленькие, толстые и тонкие, 

длинные и короткие) по образцу и инструкции “Дай 

такой”;  

 проводить группировку различных парных 

предметов по величине (раскладывание в большую 

коробку — больших предметов, и маленькую — 

маленьких; нанизывание колец одного размера на 

стержень при выборе их из двух размеров резко 

контрастных — больших и маленьких, затем 

нанизывание на другой стержень оставшихся колец 

другого размера), использовать прием наложения 

предметов для их сравнения по величине;  

 подбирать друг к другу разнородных 

предметов, одинаковых по величине (подходящие 

крышки к коробкам, баночкам, игрушки — к таре, мячи 

или шары — к отверстиям разного диаметра); 

  понимать, находить и показывать предметы 

большие и маленькие, показывать, какой предмет 

больше, а какой меньше; самостоятельно показывать 

величины: большой, маленький;  

 осуществлять подбор и выкладывание из 

объемных и плоскостных форм разного цвета (не 

больше 2-3) простейших комбинаций при зрительном 

диктанте, учитывая не только форму, но и цвет, 

величину фигур; 
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  складывать матрешку, нанизывать кольца 

маленькой пирамиды на стержень, подбирая их строго 

по убывающей величине (пирамида из 3 и 5 колец); 

заканчивать работу, не бросать ее не доделав, не терять  

принципа подбора “но величине”; окончив, 

контролировать правильность сделанного, замечать и 

исправлять ошибки;  

 складывать простейшие фигуры из счетных 

палочек по показу и по образцу;  

 делать постройки из детских наборов 

строительного материала. «Стройка Агапова» (по 

показу и одновременной словесной инструкции 

сопряженно с учителем): башня из 4-х кубов 

одинакового размера; дорожка из брусков одинакового 

размера; башня из трех кубов разного размера (по 

убывающей величине); башня из 5-ти кубов разного 

размера (по убывающей величине);  

 формировать представления о 

взаимоотношениях между внешними объектами, 

словесное обозначение пространственных отношений;  

 развивать способность ориентироваться по 

стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой 

схемой-планом;  

 формировать временные представления, 

опираясь на принцип работы по визуальному 

расписанию;  

 осознавать связи между расписанием режима 

дня и повседневной жизнью;  

 учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости; 

  учить группировать предметы по образцу и по 

речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков;  

2.3. Организационно-методическая работа 

Планирование организационно-методической работы 

учителя-дефектолога учить соотносить форму 

предметов с геометрической формойэталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой 

деятельности; 
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2.3. Организационно-методическая работа  

 

Планирование организационно-методической работы учителя-дефектолога. 

 

№ 

п/п 
 Содержание работы    

 

Сроки Планируемые 

результаты 
1.  Зачисление детей на занятия, утверждение 

списков зачисленных детей с нарушениями 

развития, заключение соглашений с 

родителями.  

До 15 

сентября  

Список детей, 

зачисленных на 

дефектологический пункт, 

соглашения с родителями 

(запросы на разработку 

ИОМ и ИОП).  

2.  Заполнение дефектологических карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

До 20 

сентября  

Дефектологические 

карты, индивидуальные 

образовательные 

маршруты.  

3.  Составление и утверждение 

циклограммы рабочего 

времени учителя-дефектолога, 

регламента индивидуально-

подгрупповой коррекционно-

развивающей НОД на год.  

  

 

До 20 

сентября 

Циклограмма, регламент. 

4.  Составление рабочей программы, годового 

плана работы учителя-дефектолога.  

к 1 

октября  

Рабочая программа, 

годовой план работы.  

5.  Составление 

перспективных планов 

работы на год.  

  

 

к 1 

октября 

Перспективный план 

работы. 

6.  Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей подгрупповой, 

индивидуальной НОД.  

В 

течение 

года  

Календарно-тематические 

планы работы, конспекты 

НОД.  

7.  Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Корректировка планов 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, разработка 

индивидуальных образовательных 

программ.  

  

 

В 

течение 

года 

Инд. тетради, 

индивидуальные 

образовательные 

программы детей. 

 

2.4. Работа с педагогами  

Планирование работы с педагогами 

 

№ п/п  Содержание работы    
 

Сроки Планируемые 

результаты 

 Консультации для педагогов 

1. Приемы педагогической работы по 

организации совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах.  

Октябрь  Практический 

материал.  

Роль прогулок в повышении 

качества коррекционно-

развивающей работы с 

детьми.  

  

 

Ноябрь Презентация опыта и 

практический 

материал. 
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Приемы педагогической работы по 

оптимизации непосредственной 

образовательной деятельности 

детей на занятиях.  

Декабрь  Практический 

материал и буклеты 

для педагогов ДОУ.  

Виды работы педагога по развитию 

и коррекции психических 

процессов у детей дошкольного 

возраста.  

Январь  Презентация опыта 

работы, письменный 

материал. 

Взаимосвязь развития речи и 

психомоторики с развитием тонких 

дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей.  

Февраль  Письменный 

материал.  

Влияние конструирования на 

развитие способностей детей.  

Март  Письменный 

материал.  

Виды работ по формированию 

готовности детей к общению и 

обучению в условиях школы.  

Апрель  Презентация опыта 

работы.  

 Анализ работы учителя-

дефектолога за год.  

Май  Письменный 

материал.  

 Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации по работе воспитателей в летний 

период. 

 Взаимодействия со специалистами ДОУ 

2  С инструктором по физ. развитию, 

муз. руководителем, работающими 

с детьми с нарушениями в 

развитии.  

В течение года  Анализ работы за 

год.  

 Консультация для музыкальных 

работников ДОУ: «Роль развития 

чувства ритма и музыкальных 

способностей детей в повышении 

эффективности коррекционно-

развивающей работы».  

Декабрь  Письменный 

материал, 

презентация.  

 Консультация для инструкторов 

физкультуры ДОУ: 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

и приемов адаптивной 

физкультуры в работе 

специалистов ДОУ».  

Апрель  Письменный 

материал, 

презентация  

 

2.5. Работа с родителями 

Планирование задач и содержания 

1  Направления 

деятельности  
Участие в 

родительских 

собраниях  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы  

Групповые 

консультации  

Оформление 

наглядной 

агитации  

2  Формы 

работы  

Выступления 

на 

родительских 

собраниях  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы, 

рекомендации 

по воспитанию и 

обучению детей  

Групповая 

консультация  

Стенд для 

родителей  

«Учимся, играя»  

Папки-передвижки  

3  Цель  Знакомство с 

задачами 

Уточнение 

индивидуальных 

особенностей 

Знакомство с 

онтогенезом 

функции и 

Активное участие 

родителей в жизни 

группы – на уровне 
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коррекционной 

работы.  

ребенка, его 

характера и  

особенностями 

ее 

восстановления 

в условиях 

домашнего  

участия в 

проектировании  

4 Условия 

реализации 

компетенция учителя-дефектолога в области 

детской физиологии, специальной педагогики и 

психологии, методиках развития, воспитания и 

обучения; 

заинтересованность родителей;  

активность учителя-дефектолога  

своевременное анкетирование и выявление 

запросов родителей; 

Активность и 

заинтересованность 

родителей 

воспитанников 

группы 

5  Срок 

проведения  
сентябрь-май  В течение уч. 

года  

сентябрь-май  Ежемесячно  

      

6 Отчетная 

документация  
 

Протоколы собраний. Папка  

«Работа с 

родителями» 

Папка  

«Работа с 

родителями» 

Рекомендации 

по работе с 

детьми в 

домашних 
условиях. 

 

2.6. Оснащение кабинета 

 

№ 

п/п  
 

Содержание работы   
 

Сроки Результаты  
 

1.  Пополнение учебно-методического 

комплекса.  
- новинки методической литературы  

- пополнение имеющихся и создание новых 

картотек по коррекционной работе с детьми  

- пополнение консультаций для педагогов и 

родителей  

В течение года  Картотеки, 

методические 

разработки, 

книги 

консультации  

2.  Пополнение учебно-дидактического 

комплекса  
- новые игры и игрушки для работы с 

детьми  

- пособия для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми.  

   

     
 

В течение года Дидактические 

игры и пособия 

3. Пополнение канцелярии В течение года Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и 

т.д.  
 

 

2.7. Повышение профессиональной квалификации 

 

№ 

п/п 
 Содержание работы   

 

Сроки Результаты  
 

1.  Участие в работе методического 

объединения учителей-дефектологов 

района  

В течение года Протокол заседания  
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2.  Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах МБДОУ и на 

уровне района  

В течение года Сертификаты, 

грамоты, протоколы 

обследования детей  

3. Просмотр открытых занятий , мастер 

классов 

В течение года 

 

Письменные 

материалы, анализ 

просмотренных 

мероприятий  
 

4.  Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по 

внедрению ФГОС ДО в работу 

учителя-дефектолога детского сада в 

журналах «Дефектология», 

«Воспитание и обучение детей с 

нарушениями в развитии» и других  

В течение года  Письменные 

материалы, 

презентации, 

консультации  

5.  Работа над темой: «Инновационные 

методы и технологии в работе 

учителя-дефектолога»  

В течение года  Практические 

материалы  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия:  

оснащение кабинета и документационное обеспечение  

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

2. Информационная зона для педагогов и родителей.  

3. Зона индивидуальной коррекции речи и психического развития.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

 

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в нем 

содержатся:  

1. Документы.  

Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, концепции). 

Программы и материалы, дополняющие программы.  

Документация учителя-дефектолога образовательной организации  

 Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми.  

 Журнал психолого-педагогического обследования детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (с 3 до 7 лет) 

 Карта психолого-педагогического обследования ребенка.  

 Годовой план работы учителя-дефектолога МБДОУ.  

 Рабочая программа учителя-дефектолога МБДОУ.  

Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий с 

детьми в домашних условиях.  

Регламент коррекционно-развивающей ОД, заверенный заведующим дошкольным 

образовательным учреждением.  

Циклограмма работы учителя-дефектолога, утвержденная руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения.  

Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, находящихся в 

кабинете.  

 Копии отчетов об эффективности коррекционной работы за учебный год.  

 Ежедневное планирование работы учителя-дефектолога.  

 Тетрадь взаимосвязи работы учителя-дефектолога и воспитателей группы.  

Совмещенные индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная 

образовательная программа на ребенка, находящегося в условиях инклюзии или 

интеграции.  

2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 

систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки).  

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

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

книг и т.д.).  

4. Методический раздел.  

 Взаимосвязь с ПМПК.  

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

лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные карты, программы, 

комплексы упражнений, игры и т.д.).  

Развитие элементарных математических представлений (папки по темам):  

Формирование представлений о цвете, форме, величине. 

 Формирование представлений о множестве,  
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количественных представлений, обучение решению задач. Формирование 

пространственных представлений. Формирование временных представлений.  

 Материал из опыта работы учителей-дефектологов, учителей-логопедов МАДОУ и т.д.  

 Методическая литература - библиотека.  

5. Наглядно-дидактический материал.  

Наглядно-дидактические материалы и пособия, сгруппированные по блокам:  

Коррекция и развитие психомоторных функций:  

сортировщики, игрушки со вставными деталями, пирамидки;  

наборы объемных форм различных цветов и размеров;  

бусы и цепочки для сборки, шнуровки, мозаики;  

 конструкторы;  

Коррекция эмоциональной сферы:  

 комплект игрушек, куклы разные;   

 музыкальные инструменты;  

 игры и пособия на изучение эмоций и мимики;  

 Развитие познавательной деятельности:  

 пирамидки с элементами различных форм; 

 доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами;  

 тематические кубики и пазлы, мозаики;  

наборы геометрических фигур плоскостных и объемных;  

наборы счетного материала разного вида;  

пособия для изучения состава числа, целого и частей, сравнения линейных и объемных 

величин;  

предметные и сюжетные тематические картинки;  

 демонстрационный материал для индивидуальных и групповых занятий;  

таблицы, схемы, муляжи, планшеты;  

учебные пособия в виде карточек-символов;  

Формирование высших психических функций:  

бусы с элементами разных форм, цветов и размеров;  

 набор составных картинок с различными признаками;  

 лото;  

 логические пазлы;  

 наборы карт с заданиями различной сложности на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»;  

трансформируемые полифункциональные наборы разборных ковриков;  

Развитие коммуникативной деятельности:  

домино различное;  

игры с правилами 

6. Оборудование.  

7. Мебель.  

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

Мольберт магнитный.  

Шкафы, стеллажи или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, 

дидактических игр и методической литературы.  

Экран для проектора, проектор.  

 Зеркало 

Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и несколько 

стульев.  

Песочница 
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3.2. Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды  

 

Кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что позволяет активно 

использовать ИКТ и формировать в течение года интерактивное образовательное 

пространство в соответствии с АОП для детей с ТНР. 

 

3.3. Организационные условия  

 

3.3.1. График работы учителя-дефектолога на 2023-2024 учебный год 

 

Дни недели Продолжительность рабочего времени 

понедельник 14.00-18.00 

вторник 8.00-12.00 

среда 8.00-12.00 

четверг 8.00-12.00 

пятница 8.00-12.00 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 24.09.2009 N 06-1216 "О 

совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-

социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам», на каждого ребенка с ОВЗ:  

в рамках диагностического направления работы может быть выделено 3,5 часа в год: первичное 

обследование и оценка адаптированности – 2 часа, 1 час на мониторинг индивидуального 

развития и 0,5 часа – на беседу с родителями для сбора анамнеза;  

в рамках коррекционно-развивающего направления работы может быть выделено 25 часов в 

год на реализацию индивидуальной образовательной программы и 20 часов в неделю на 

реализацию дошкольной образовательной программы;  

в рамках консультационного и просветительского направления при реализации 

индивидуальных форм сопровождения родителей предполагают 4 часа в год, в рамках 

группового – 3,75 часа на дошкольную группу: в целом, 7, 75 часов в год на группу 

воспитанников с ОВЗ.  

 

3.3.2. График организации образовательного процесса 

 

Сроки  Образовательная деятельность  

1-15 сентября  Диагностика психического развития детей.  

Заполнение дефектологических карт, документации дефектологического 

кабинета  

15 сентября – 15 

мая  

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия  

По расписанию  

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

Заполнение документации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

3.3.3. Годовой план профессиональной деятельности учителя-дефектолога 

№ 

п/п 
Вид 

деятельности 
Содержание Сроки 

1.  Организационная  Подготовка кабинета к новому учебному году.  

Составление графика работы.  

Составление списка детей, зачисленных в 

группу.  

Составление годового плана.  

Составление перспективного плана работы.  

Составление расписания коррекционно-

развивающих занятий.  

Оформление журнала учета проведенных 

занятий и посещения их детьми.  

Подготовка анкет для родителей.  

Подготовка и заполнение карт психолого-

педагогического обследования детей.  

Написание индивидуальных планов.  

Оформление тетрадей преемственности с 

воспитателями.  

Сентябрь - 

октябрь  

Написание анализа работы за учебный год  Апрель-май  

2. Диагностическая 

 

Сбор медицинских и педагогических сведений о 

раннем развитии ребенка (вновь прибывшие 

дети) 

 

Сентябрь 

 

Психолого-педагогическое наблюдение  

Динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы 

 

В течение 

года 

 

Профилактическая работа. Выявление детей с 

нарушениями в психофизическом развитии 

через обследование в ДОУ. 

 

 

Январь 

3. 

 

 

Коррекционно-

педагогическая 

 

Развитие мотивации детей к коррекционно-

развивающим занятиям  

Написание и дополнение конспектов занятий 

Проведение фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий согласно расписанию: 

Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и развитие 

психических процессов, обучение игре, 

развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной), продуктивной 

деятельности; 

Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за 

первичными, и тесно с ними связанными 

трудностями в общении, поведении и разных 

видах деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

 

В течение 

года 

4. 

 

 

Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

Анкетирование родителей 

 

В течение 

года 

Сентябрь 



39 

5. 

 

Методическая 

 

Отслеживание и изучение новинок в 

методической 

литературе, журналах 

Оснащение кабинета методическими, 

дидактическими пособиями. 

Участие в конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

 

6. Консультативная  

  

Работа с педагогами   

Составление задач на год со всеми узкими 

специалистами  

Проведение коррекционно – педагогической 

работы в тесном сотрудничестве с 

воспитателями группы.  

Консультирование воспитателей, 

музыкального руководителя, руководителя по 

физическому воспитанию, психолога по 

волнующим их вопросам, касающихся 

особенностей и специфики работы с 

конкретным ребенком либо с группой/ 

подгруппой воспитанников.  

Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, конкурсах совместно с 

музыкальным руководителем 

В течение 

года 

Работа с родителями   

Сентябрь-

октябрь, 

апрель – май  

 

 

 

 

 

В течение 

года  

Индивидуальное консультирование по итогам 

психолого-педагогического обследования детей  

Проведение бесед, консультаций  

Выступление на родительских собраниях  

Приглашение родителей на индивидуальные 

занятия,  

Оформление информационных стендов, 

тематических выставок книг, папок – 

передвижек.  
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3.4. Учебно-методические и организационно-методические условия 

  

Циклограмма рабочего времени специалиста коррекционного профиля построена из учета 

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

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

 

День недели 

 

Время начала и 

окончания трудового 

действия 

 

Форма организации 

коррекционно-

развивающей и 

образовательной 

деятельности, 

реализация 

профессиональной 

функции 

 

Затраты времени 

понедельник 

\ 

14.00-14.30  Методическая работа 

с педагогами, 

оформление 

документации.  

0,5  

14.30-15.00  Динамические 

наблюдения (в 

группе, на занятиях 

педагогов)  

0,5 

15.00 -18.00  Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ 

3,00 

вторник 8:00-8:30  Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  

0,5  

8.30-9:00  Консультативная 

работа с родителями  

0,5 

9.00-11:30  Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  

2,5  

11:30-12:00  Динамические 

наблюдения в 

режимных моментах, 

индивидуальная 

работа по обучению 

социально-

коммуникативным 

навыкам детей ОВЗ  

0,5  

среда 8:00-8:30  Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  

0,5  
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8.30-9:00  Методическая работа 

с педагогами, 

оформление 

документации 

0,5 

9.00-11:30  Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  

2,5  

11:30-12:00  Динамические 

наблюдения в 

режимных моментах, 

индивидуальная 

работа по обучению 

социально-

коммуникативным 

навыкам детей ОВЗ  

0,5  

четверг 8:00-8:30  Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  

0,5  

8.30-9:00  Консультативная 

работа с родителями  

0,5 

9.00-11:30  Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  

2,5  

11:30-12:00  Динамические 

наблюдения в 

режимных моментах, 

индивидуальная 

работа по обучению 

социально-

коммуникативным 

навыкам детей ОВЗ  

0,5  

пятница 8:00-8:30  Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  

0,5  

8.30-9:00  Консультативная 

работа с родителями  

0,5 

9.00-11:30  Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  

2,5  

11:30-12:00  Динамические 

наблюдения в 

режимных моментах, 

индивидуальная 

работа по обучению 

социально-

коммуникативным 

навыкам детей ОВЗ  

0,5  
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3.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы  

 

3.5.1. Формы организации профессиональной деятельности 

 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы 

организации образовательной деятельности. 

Формы образовательной деятельности 

Совместная 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с 

детьми  

В ходе 

самостоятельной 

деятельности детей  

Во 

взаимодействии с 

семьями  

Формы организации детей  
 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные  

Индивидуальные  

наблюдение;  

беседа;  

пальчиковые 

игры и 

упражнения;  

коррегирующая 

гимнастика;  

комплекс 

игровых 

обучающих 

ситуаций;  

комплекс 

дидактических 

игр;  

практикум по 

социально-

бытовой 

ориентировке;  

игровое 

упражнение;  

проблемная 

ситуация;  

коммуникативно-

познавательный 

практикум;  

чтение в 

литературном 

центре;  
 

игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические);  

НОД: ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

обучение игре, 

обучение 

конструированию;  

НОД: ФЭМП, 

конструктивно-

модельная 

деятельность;  

НОД: формирование 

готовности к 

социальному 

взаимодействию, 

сенсорное развитие и 

интеграция, развитие 

речи и 

коммуникативных 

способностей;  

НОД: развитие 

мелкой моторики и 

осязательного 

восприятия, развитие 

ориентировки в 

пространстве и 

социально-бытовой 

экспериментирование;  

рассматривание 

объектов природы, 

быта;  

игры (дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические);  

работа в тетради для 

самостоятельной 

работы;  

конструирование из 

песка;  

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства;  

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность;  

выполнение 

рекомендаций 

учителя-

дефектолога по 

коррекции 

нарушений 

развития;  

проектная 

деятельность;  

экскурсии;  

совместные 

мероприятия;  

поручения 

дефектолога;  

наблюдении;  

совместная 

проектная 

деятельность  
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ориентировки; : 

комплексные 

коррекционно-

развивающие 

занятия; 

интегрированные 

занятия с 

воспитателем и 

специалистами;  

Образовательная деятельность 

 

Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

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

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность занятий 25 мин. Перерывы 

между занятиями должны быть не менее 10 мин. На 12-15-йминуте занятия целесообразно 

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

этой целью занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с 

занятиями подвижного характера. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

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

осуществление коррекции индивидуальных недостатков психофизического, речевого 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20-25 мин. 

Совместная образовательная деятельность 

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также 

реализуются следующие виды культурных практик: 

 Практики организации творческой деятельности. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при 

этом являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность. 

Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

 Индивидуально – совместная деятельность в уголке игр с песком . 

Совместная творческая деятельность взрослого и детей. 

 

3.5.2. Специальные методы  организации образовательной деятельности  

 

В работе учителя-дефектолога используются общие и специальные методы коррекционно-

развивающей работы:  

Общие методы коррекционной работы:  

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др.  

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и инсценировки; 

хороводные игры и др.  

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с 

детьми, имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ 
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детям пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, 

обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо 

учитывать особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем 

восприятия, его замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные 

наглядные средства (натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и 

структурировать предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить 

чёткие комментарии, обобщение информации, выделение главного в содержании, 

предусмотреть активное включение детей в процесс работу на занятиях по различным 

образовательным областям. 

Использование практических методов требует учитывать особенности 

дошкольников с нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика 

понимания речи, возможное превалирование наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют 

наибольшую специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод 

«малых порций» (дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение 

устного высказывания дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания 

детей к новым словам и определениям с помощью игровых приёмов; 

алгоритмизированное и структурированное объяснение нового материала; смена 

деятельности обучающихся (узнавание, воспроизведение, применение); использование 

приёмов, направленных на развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения 

главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в 

комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную 

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

воспринимать и осмысливать информацию, удерживать её и перерабатывать.  

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия.  

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки.  

 Методы освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной 

среды.  

 Методы координации разных видов деятельности.  

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре.  

 Методы и приемы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно.  

 Методы, повышающие познавательную активность в области социально-

нравственных ориентировок.  

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка.   

 Сенсомоторные методы.  

 Методы организации психических процессов.  

 Методы развития слухового восприятия.  

 Двигательно-кинестетические методы.  

 Методы развития осязательного восприятия.  

 Наглядно-слуховой метод 

 Зрительно-двигательный метод.  

 Методы обучения конструированию.  

 Методы формирования пространственных ориентировок.  
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 Методы когнитивной коррекции.  

 Методы нейропсихологической коррекции.  

 Методы двуполушарного подхода.  

 Вербально-логические методы.  

 Методы развития эмоционального и социального интеллекта.  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук.  

 Методы формирования языковой установки. 

 

 Методы формирования системы языковых ориентировок.  

 Наглядно-слуховой метод.  

 Методы развития и коррекции слухового восприятия.  

 Вербально-тональный метод.  

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

обеспечивающего развитие речи и мышления 

 Методы коррекции речи.  

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма.  

В своей работе с детьми учитель-дефектолог опирается на использование следующих 

групп специальных методов:  

 методы, направленные на формирование у детей представлений о своем здоровье и 

привитие навыков его укрепления;  

 методы и приемы работы, способствующие мотивации деятельности каждого 

ребенка и стимуляции детского интереса (через организацию дидактических игр, 

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

 методы сенсорной интеграции;  

 методы формирования способов ориентировочных действий (метод проб и ошибок, 

метод практических проб и примеривания, метод зрительного соотнесения);  

 методы расширения зоны ближайшего развития ребенка и формирования 

готовности к социальному взаимодействию: метод совместных действий ребенка 

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

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

 метод формирования алгоритма простой продуктивной деятельности (на основе 

обучения социальному подражанию и формированию цепочки действий на его 

основе);  

 методы поведенческой терапии;  

 методы интеграции двигательно-кинестетических приемов с другими методами 

обучения (наглядным, практическим);  

 методы интеграции речевого, коммуникативного и познавательного развития 

ребенка;  

 методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность 

детей; методы проектирования как средство организации познавательно-

исследовательской деятельности детей;  методы подготовки ребенка к включению 

в среду нормативно развивающихся сверстников.  

В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного 

применения методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия, 

который означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-

, игротерапии и др.). При этом даже традиционные педагогические методы приобретают 

коррекционную направленность: используются приемы сочетания в рамках одного занятия 

различных методов работы учителя и видов деятельности детей; учета повторяемость 

предложенного материала не только на занятиях, но и вне их; приемы использования ярких 
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дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных 

инструментов и т. д.); приемы активно-действенного и ярко эмоционального участия 

взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении занятий, 

праздников, времени досуга.   

 

3.6. Взаимодействие учителя-дефектолога с другими специалистами 

  

Учитель-дефектолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами ДОО:  

Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционно-развивающей 

работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и формирование 

единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради взаимодействия для 

закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, посещение консультаций и практикумов.  

Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей, взаимодействие при 

разработке содержания НОД, посещение консультаций и практикумов.  

Педагогом-психологом – обмен результатами психолого-педагогической диагностики, 

организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в Психолого-

педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов.  

Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в подготовке к 

праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и мероприятиям, 

посещение консультаций и практикумов.  

 Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи при 

подготовке к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение 

консультаций и практикумов.  

 

3.7. Сотрудничество с семьей. 

  

Формы совместной образовательной деятельности с родителями Во время 

реализации рабочей программы используется схема взаимодействия с родителями, 

предложенная А.А. Петрикевич, В.П. Дубровой. Они делят всю работу с родителями на 5 

этапов. 1 этап - моделирование взаимодействия. При этом необходим учета особенностей 

каждой семьи, т.е. индивидуального подхода. Для анализа данного вопроса предлагается 

ряд критериев: 

1) проведение в ДОУ социологических срезов для получения данных о семьях; 

2) изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного воспитания;  

3) использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной работы; 4) 

изучение запросов, нужд, интересов родителей в соответствии с образовательными 

потребностями детей с ОВЗ; 5) выявление, обобщение, внедрение передового опыта 

семейного воспитания; 6) изучение мнения родителей о работе ДОУ и взаимодействии с 

педагогическим коллективом 

2 этап - установление между воспитателями и родителями благоприятных 

межличностных отношений с установкой на деловое сотрудничество. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки 

Познавательные 

 

родительские собрания, консультации, 

мастер-классы 

Досуговые 

 

праздники, досуговые спортивные 

мероприятия 
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3 этап - формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного его 

восприятия, включение родителей в образовательное пространство. 
Включение родителей в образовательное и коррекционно-развивающее пространство 

предполагает:  

Информационно-просветительское направление, опирающееся на методы 

организации участия родителей в педагогических семинарах, в тематических родительских 

собраниях в ДОО, подготовка и предоставление родителям информационных листов, 

тематические беседы-консультации родителей, беседы-обсуждения данных специальной 

литературы, совместный с родителями просмотр видеоматериалов о развитии 

слабовидящих детей с их последующим обсуждением, организация в социальных сетях 

обмена информацией.  

Консультативно-диагностическое направление, включающее методы 

индивидуального консультирования семьи, методы проведения тематических 

консультации, разработки тематических информационных листов, моделирования 

педагогических ситуаций, просмотра видеоматериалов с обсуждением.  

Интерактивное дидактико-ориентированное направление предполагает использование 

методов игрового обучения: используются  

 игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия;  

 игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений;  

 игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка с ОВЗ и 

родителя;  

 игры, стимулирующие речевое развитие ребенка; игры, стимулирующие и 

побуждающие  ребенка с ОВЗ к подражанию;  

 игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способствующие 

развитию у ребенка с ОВЗ слухо-двигательной координации;  

 игры на обогащения тактильных ощущений у ребенка с ОВЗ;  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ (психокоррекционное 

сопровождение ребенка, компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с ОВЗ 

специалистом коррекционного профиля). 

4 этап - изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с проблемами семьи 

в воспитании и обучении дошкольника в связи с особенностями его развития и ОВЗ. 

В связи с этим происходит конкретизация форм сотрудничества в рамках интеграции 

познавательного и речевого развития обучающихся (на основе ПрООП дошкольного 

образования): 

Ознакомление родителей с основными показателями речевого и познавательного 

развития детей. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече со специалистом. 

 Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

  Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

Линия родительских достижений проявляется актуализацией и развитием установок на 

развитие и воспитание ребенка с нарушениями в развитии. 

 Участие родителей в игротеках. 

Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - 

речевым и двигательным развитием детей. Консультирование родителей связано со 

спецификой ОВЗ и особых образовательных потребностей детей. 

Дефектологу необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать 

особенности поведения, общения, привычки и интересы. 
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.  Методические рекомендации, данные в тетрадях для организации самостоятельной 

работы с ребенком, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.   

5 этап - объединение родителей в группы по интересам, создание семейных гостиных и 

семейных клубов. 

 

 3.8. Мониторинг индивидуального развития детей 

Обследование проводится со всеми детьми группы систематически в сентябре, когда 

ребёнок поступает в группу, в январе и мае, с целью выявления качественных изменений в 

развитии ребёнка в результате коррекционного образовательного-воспитательного 

процесса, организованного специалистами образовательного учреждения.   

Методики обследования: 

 

Направления обследования Фиксация результатов 

Психодиагностический 

комплект (Стребелева Е.С. 

«Диагностика психического 

развития детей»).  

Психодиагностический 

комплект (авторы М.М. 

Семаго, Н.Я. Семаго).  

Психодиагностический 

комплект «От диагностики к 

развитию» (автор С.Д. 

Забрамная).  

Нейропсихологическая 

диагностика в дошкольном 

возрасте (авторы -

Ж.М.Глозман, А.Ю. 

Потанина, А.Е.Соболева).  

Богдашина О. Аутизм. 

Определение и диагностика. 

— Донецк: Лебедь, 1999.  

Иванов Е.С., Демьянчук 

Л.Н., Демьянчук Р.В. 

Детский аутизм: диагностика 

и коррекция. –– СПб.: 

«Дидактика Плюс», 2004.  

 

Обследование мелкой 

моторики, зрительно-

двигательной координации.  

Обследование 

эмоционально-волевой 

сферы, уровня готовности к 

педагогическому 

взаимодействию, 

коммуникативных 

способностей.  

Обследование внимания, 

восприятия, памяти, 

мышления, воображения.  

Сформированность 

представление об 

окружающем (беседа, 

вопросы  которой 

дифференцированы по 

возрасту). 

Уровень развития 

математических 

способностей. 

Уровень сформированности 

пространственных 

представлений. 

Уровень овладения 

конструктивно-модельной 

деятельностью. 

Дифференцированная 

диагностика первичных и 

вторичных психических 

нарушений. 

Результаты исследования 

диагностического 

направления фиксируются в 

индивидуальных протоколах 

обследования, на основании 

которых составляются карты 

индивидуального развития 

ребёнка, характеристики на 

воспитанников. Если 

необходимо 

разрабатываются 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

на каждого воспитанника. 
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