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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка (цель, задачи, принципы) 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы разработана 

для группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития  3 – 7/8 лет (далее Программа) на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 3-7/8 лет МБДОУ 

«Детский сад № 16» муниципального образования Кандалакшский район. 

Программа разработана на основе:  

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". - Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 

г., регистрационный №30384; в редакции приказа Минпросвещения России 

от 8 ноября 2022 г. No 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный No 72264); 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (АОП ДО) для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ «Детский сад № 16» муниципального образования Кандалакшский 

район. 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» Постановление , СП ( Свод правил) Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-20. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Структура Программы включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел раскрывает особенности детей с общим 

недоразвитием речи, цели и задачи, принципы и подходы к реализации 

Программы, планируемые результаты по освоению Программы. 
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Содержательный раздел включает подробное описание 

коррекционной деятельности учителя-логопеда и основные технологии 

реализации Программы (формы, методы, способы работы) с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел содержит характеристику 

жизнедеятельности детей в группе ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, специальных образовательных потребностей; 

описание системы условий реализации образовательной деятельности, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

группы. 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий 

для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Реализация рабочей программы предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы - обеспечение условий для образования 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста 

с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной 

школой) образования. 

Задачи рабочей программы учителя-дефектолога: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий.  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  
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 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;  

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с 

учетом целевых ориентиров ДО;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с 

ЗПР.  

  обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию рабочей 

программы 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.  

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.  

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: для построения коррекционной работы необходимо разобраться 

в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.  

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ГБДОУ силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 
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специалистов: учителейдефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями.  

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

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

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР.  

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических 

и развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно -действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картиннографических планов, 

технологических карт).  

8. Принцип необходимости специального педагогического 

руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное 
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своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы.  

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и ФАОП ДО 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ГБДОУ 

разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При этом 

за ГБДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы 

Характеристика детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития « понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми.  
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По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84).  

Для определения целей и задач Программы значимо понимание 

клинико- психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с ЗПР. У большинства из них наблюдается полиморфная 

клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация 

познавательной деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР 

сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с 

функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными 

чертами личности и поведения.  

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее резидуально- органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация.  

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 

незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают 7 внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть:  

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость 

подкорковыхструктур);  

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в 

силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной 

системы);  
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- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают 

четыре основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 

Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-

психологопедагогической помощи в условиях группы компенсирующей 

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к 



11 
 

психологопедагогической коррекции. В зависимости от соотношения 

явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993):  

В обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: при первом варианте в большей степени страдает звено 

контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что 

обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами 8 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). 

 Таким образом, задержка психического развития характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 

их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР 

(И.И.Мамайчук, 2004):  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, 

но сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети 

с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально- органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложененной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально- органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса). 

 

Характеристика воспитанников группы на учебный год 

В 2023-2024 учебном году в группу ЗПР зачислено13 детей в возрасте 

от 3 до 7/8 лет. 
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Все дети имеют заключение ПМПК с рекомендацией обучения по 

адаптированной программе для детей с задержкой психического развития. Из 

них: 12 мальчиков, 1 девочка. Детей инвалидов из них 3. 

Личностные и индивидуально-типологические особенности детей: 

- возбудимость и трудности контроля поведения-  

- медлительность- 

-трудности установление контакта и избегание сверстников-  

Сопутствующие нарушения речи имеют все дети, но разной степени 

выраженности. 

 

1.2 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

учителя-дефектолога с детьми с ЗПР 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы, 

реализуемой в ГБДОУ, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, 

индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают 

значительный разброс вариантов их развития.  

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

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

рабочие программы педагогических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 
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1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с ЗПР 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет 

готовность к внеситуативноличностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, способен к адекватным 

межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

совместной деятельности, демонстрирует 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 с педагогическим работником и другими 

детьми, 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 

педагогического работника , проявляет интерес к обучению в школе, 

готовится стать учеником.  

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной 

активности и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, 

улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает 

элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словеснологическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с 

помощью педагогического работника строит простейшие умозаключения и 
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обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок 

осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

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

задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в 

диалоге, обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-

грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, 

которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-

слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми 

операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

4. Художественно-эстетическое развитие:  

а) музыкальное развитие:  

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; 

 - способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества;  

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности.  

б) художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал);  
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- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством.  

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, 

подвижен, владеет основными движениями, их техникой, может 

контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость 

и другое), развита способность к пространственной организации движений, 

слухо-зрительномоторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям.  

Необходимыми условиями реализации Программы являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в условиях семьи.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения 

в общеобразовательной организации. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-дефектолога 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, 

что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой обучающихся.  

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития обучающихся (выявление и изучение индивидуально-
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психологических особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-

психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки 

развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является 

одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания 

с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической 

работы:  

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в 

заключении психологомедико-педагогической комиссии;  

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста;  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и 

разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ЗПР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута;  

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 

специалистами встает еще одна важная задача диагностики - определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения.  
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Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности.  

При обследовании предполагается использование апробированных 

методов и диагностических методик. Главным в оценке результатов является 

качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, 

поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития 

и выявить недостатки предметной и игровой деятельности.  

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются 

с учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также 

позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание работы учителя-дефектолога по пяти образовательным 

областям определяется программой КРР АОП ДО МБДОУ «Детский сад 

№16». Содержание может быть утончено в силу личностных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 
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индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических 18 пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности являются такие формы, как:  

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, 

исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), 

- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

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

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

- взаимодействие и общение обучающихся и педагогических 

работников и (или) обучающихся между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных педагогическим работником и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта. 

 

Методы, средства и формы реализации Программы в соответствии 

с образовательными областями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методы социально-

коммуникативного  

развития 

Средства социально-

коммуникативного 

развития 

Формы социально-

коммуникативного 

развития 

-Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций;  

просмотр телепередач, 

игровая деятельность; 

трудовая деятельность; 

безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 

индивидуальная игра; 

совместная с 

воспитателем игра; 

совместная со 
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видеофильмов;  

показ действий  

-Словесные: чтение и 

обсуждение 

художественных 

произведений; 

нравственно-этические 

беседы;  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций  

-Практические: игры 

экспериментирования, 

обучающие игры, 

обрядовые игры, 

досуговые игры, 

сюжетно-самодеятельные; 

 -решение 

коммуникативных 

ситуаций и практических 

задач 

представления, 

эмоционально-

положительные чувства и 

отношения к 

окружающему миру 

сверстниками игра; 

чтение художественной 

литературы;  

беседа;  

наблюдение; 

педагогическая ситуация;  

экскурсия;  

ситуация морального 

выбора; 

проектная деятельность; 

праздники, развлечения, 

досуги;  

рассматривание 

репродукций, сюжетных 

картин;  

коллективный труд; 

поручение и задание 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методы 

познавательного 

развития 

Средства 

познавательного 

развития 

Формы познавательного 

развития 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение: определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам.  

Словесные: чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений;  

детское 

экспериментирование; 

ознакомление с природой 

обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

демонстрационные 

опыты; театрализация с 

математическим 

содержанием на этапе 

объяснения или 

повторения и закрепления 

(средняя группа); 

коллективное занятие - 

при условии свободы 

участия в нем (средняя 

группа); самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде (все 
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Практические: 

дидактические игры, 

дидактические 

упражнения 

возрастные группы); 

наблюдения; опыты 

(демонстрационные и 

лабораторные); поисковая 

деятельность; наблюдение 

в природе; труд в 

природе; дидактические, 

творческие, подвижные 

игры; беседа, рассказ; 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методы речевого 

развития 

Средства речевого 

развития 

Формы речевого 

развития 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам). 

Словесные: чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические: 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

общение взрослых и 

детей; художественная 

литература; культурная 

языковая среда; 

изобразительное 

искусство, музыка, театр;  

обучение родной речи на 

занятиях;  

занятия по другим 

разделам программы 

чтение художественного 

произведения;  

-рассказ;  

обсуждение 

литературного 

произведения, сюжетной 

картины;  

инсценирование 

литературного 

произведения; 

театрализованная игра;  

игра на основе сюжета 

литературного 

произведения; 

продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного; 

ситуативная беседа 
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дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы художественно-

эстетического развития 

Средства 

художественно-

эстетического развития 

Формы художественно-

эстетического развития 

Наглядный:  

-показ образца, модели, 

схемы, чертежа. 

 Словесный:  

-составление описания 

конструкции, называние и 

описание деталей.  

Практический: -

непосредственное 

создание конструкции. 

Наглядный: -

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показом движений. 

Словесный:  

-беседы о различных 

музыкальных жанрах.  

Практический: 

 -разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий 

детское конструирование; 

музыкальное развитие 

 праздники и развлечения; 

игровая музыкальная 

деятельность;  

совместная деятельность 

взрослых и детей; 

 музыка на других 

занятиях;  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического 

развития 

Средства физического 

развития 

Формы физического 

развития 

Наглядные:  

наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

природные факторы 

(солнце, воздух, вода);  

физкультурные занятия; 

закаливающие процедуры; 

утренняя гимнастика; 

подвижные игры; 

физкультминутки; 
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наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни);  

тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

 Словесные: объяснения, 

пояснения, указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

Практические: повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой 

форме; проведение 

упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом 

направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и 

педагогическим работником;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся в 

Организации;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  
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- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, 

обучающихся в различных видах деятельности; 

 - формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное 

развитие" обучающихся дошкольного возраста в условиях МБДОУ «Детский 

сад №16» представлены следующими разделами:  

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе;  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

- Формирование основ безопасного поведения 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель познавательного развития: формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития обучающихся дошкольного возраста в условиях МБДОУ «Детский 

сад № 16», которые можно представить следующими разделами:  

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи:  

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в 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 
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времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами;  

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха.  

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить:  

- развитие речи;  

- приобщение к художественной литературе.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

обучающихся;  

- развитие речевой деятельности;  
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- развитие способности к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивноинтеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; - формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи:  

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми: способствовать овладению речью как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм речевого общения с педагогическим 

работником и другими детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

фонематического восприятия; фонетико-фонематической, лексической, 

грамматической сторон речи;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции  

- развитие связной речи, двух форм речевого общения  

- диалога и монолога;  

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-

эстетического развития:  

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; развитие эстетических чувств 

обучающихся, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям:  

- "Художественное творчество";  

- "Музыкальная деятельность";  

- "Конструктивно-модельная деятельность".  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

- формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности;  

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности;  

- развитие художественного вкуса;  

- развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства;  

- формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений;  

- формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется.  
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Художественное творчество - общие задачи: 

 - развитие продуктивной деятельности обучающихся:  

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование) 

-развитие детского творчества: поддержка инициативы и 

самостоятельности обучающихся в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

- формирование основ художественной культуры обучающихся, 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства. 

Музыкальная деятельность - общие задачи:  

- развитие музыкально-художественной деятельности: развитие 

восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  

- развитие музыкально-ритмических способностей.  

- приобщение к музыкальному искусству: формирование основ 

музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества 

обучающихся в различных видах музыкальной деятельности; 

 - формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает 

приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов 

в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья);  

-оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их обучающихся. 

2. Физическая культура.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

1. Развитие общей и мелкой моторики.  

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка.  

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также 

связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Основные направления коррекционно-образовательной работы 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР осуществляется по адаптированной 

программе коррекционно-развивающей направленности для детей с 

задержкой психического развития, разработанной с учетом содержания 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития Шевченко. 

Коррекционно-образовательная работа- это психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее –ОВЗ), направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

Основу коррекционной работы в МБДОУ «Детский сад №16» 

составляют следующие принципиальные положения: 

 -коррекционная работа включается во все направления деятельности 

группы компенсирующей направленности,  
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- все педагогические работники осуществляют коррекционную работу. 

Содержание коррекционно-образовательной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР представляет комплекс 

психолого-педагогических воздействий и направлено на решение 

конкретных задач формирования личности, позитивного изменения 

отдельных ее свойств или психических функций, проявляющихся в 

отклоняющемся поведении и затруднении адаптации: застенчивости, 

агрессивности, неуверенности, тревожности, ассоциальности, неумении 

играть по правилам и удерживать взятую на себя роль, четко излагать свои 

мысли и общаться, боязливости, сколнности к страхам, проявлениями 

аутичного спектра, расторможенности, слабости самоконтроля, неадекватной 

самооценки.  

Целостность коррекционных воздействий в программе достигается за 

счет включения в ее содержание:  

-проектирование индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута;  

-использование современных коррекционных технологий;  

-организации единого образовательного пространства;  

-психолого-педагогическое, дефектологическое, логопедическое 

сопровождение ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ОВЗ 

программы осуществляется по принципу концентрического наращивания 

материала по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного коррекционного обучения в разнообразных видах детской 

деятельности и направлена на формирование базовых составляющих 

психического развития. Трудности построения коррекционно-

педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, 

сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и 

несформированностью познавательной деятельности. В работе с детьми с 

ЗПР выделяют два блока: образовательный и коррекционно-развивающий.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 

первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной 

возникновения нарушений в развитии психических процессов и на 

предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть, 

а также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Коррекционная направленность пронизывает все разделы 

физкультурно-оздоровительной, воспитательно-образовательной и 
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социально-педагогической деятельности. Процесс коррекционно-

развивающего обучения и воспитания строится с учетом психологических 

особенностей и закономерностей развития психики данной категории детей. 

При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит 

на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, 

учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности 

каждого ребенка, а с другой - группы в целом.  

Коррекционная работа включает в несколько взаимосвязанных 

направлений:  

1. Диагностическое: обеспечивает своевременное выявление детей с 

проблемами в обучении и психофизическом развитии, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

2. Коррекционно-развивающее обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

психофизического развития детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию у них универсальных учебных 

действий (коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков);  

3. Консультативно-методическое обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

4. Информационно – просветительское направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса. 

№ Направление 

работы 

Содержание Сроки 

1

1 

Диагностическая 

работа  

1.Диагностика 

интеллектуальной сферы 

ребенка, развития речи  

2. Промежуточная 

диагностика  

3. Итоговая диагностика  

4. По результатам 

Сентябрь-октябрь  

Январь  

Май 
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обследования 

комплектование подгрупп 

для занятий в соответствии 

структурой дефекта. 

2

2 

Коррекционно-

развивающая 

работа.  

1.Составление 

индивидуальных планов на 

основе результатов 

обследования.  

2.Индивидуально-

подгрупповые 

коррекционные занятия  

3. Индивидуальные тетради 

для коррекционной работы. 

Октябрь  

Октябрь-май  

3

3 

Консультативно – 

методическая 

работа  

Работа с педагогами:  

а) по результатам 

обследования детей 

проведение индивидуальных 

бесед с воспитателями; 

 б) посещение занятий 

воспитателей с целью:  

- наблюдения за 

деятельностью детей в 

условиях учебного процесса; 

2. Работа с родителями:  

а) выступление на 

родительских собраниях;  

б) индивидуальное 

консультирование родителей; 

в) посещение родителями 

коррекционных занятий с 

целью пропаганды различных 

форм работы с детьми в 

условиях дома. 

В течение года 

4

4 

Информационно – 

просветительская 

работа.  

Работа с педагогическим 

коллективом:  

- проведение консультаций 

для педагогов ДОУ,  

- подготовка и чтение 

В течение года по 

годовому плану 

ДОО 
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докладов на педсовете. 

 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три 

этапа: 

 а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей 

и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.  

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития 

поступают в МБДОУ «Детский сад №16» в 2,5-3 года, что оптимально, то 

целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу 1-го этапа. Если 

обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но 

на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и 

речи предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в 

совместную деятельность с педагогическим работником и другими детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения.  
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б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

высших психических функций. Необходимыми компонентами являются:  

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в 

коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей:  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

- развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции 

деятельности;  

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также 

элементарного умозаключающего мышления;  

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых 

средств:  

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой 

деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. В 

процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.  

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

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности. Общая задача всех участников 

коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих видов 

деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать 

инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и 
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исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет 

способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. Важным направлением 

является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная 

работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

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

возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирование значимых в школе навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. Особое 

внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 

окружающем мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в 

работе учителялогопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает 

в себя традиционные направления по формированию фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной 

речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое 

внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью.  

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение 

звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 

коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного 

и внеситуативно-личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  
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Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации обучающихся.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты начального общего образования.  

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, 

необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована 

при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. 

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и 

временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть 

значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) к 

активному сотрудничеству, так, как только в процессе совместной 

деятельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

Формы 

взаимодействия 

Режим реализации Задачи 

Коллективные формы 

Общие 

родительские 

собрания 

3 раза в год (в начале, в 

середине и в конце 

учебного года) 

Информирование и обсуждение 

с родителями (законными 

представителями) задач и 

содержания коррекционно-

образовательной работы; 

решение организационных 

вопросов;  

Групповые 

родительские 

собрания 

не реже 3-х раз в год и 

по мере необходимости 

Обсуждение с родителями 

(законными представителями) 

задач, содержания и форм 
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работы; сообщение о формах и 

содержании работы с детьми в 

семье; решение текущих 

организационных вопросов 

Тематические 

доклады; 

плановые 

консультации; 

семинары; 

тренинги; 

"Круглые столы" 

(работа 

планируется на 

основании 

запросов и 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей)) 

раз в два месяца Знакомство и обучение 

родителей (законных 

представителей) формам 

оказания психолого-

педагогической помощи со 

стороны семьи детям с 

проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и 

формами подготовки 

обучающихся к школе 

Проведение 

детских 

праздников и 

"Досугов" 

В течение года Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата 

в группах и распространение его 

на семью 

Индивидуальные формы 

Анкетирование и 

опросы  

По мере 

необходимости 

Сбор необходимой 

информации о ребенке и его 

семье; определение запросов 

родителей (законных 

представителей) о 

дополнительном образовании 

обучающихся; определение 

оценки родителями (законными 

представителями) 

эффективности работы 

специалистов и воспитателей; 

определение оценки родителями 

(законными представителями) 

работы Организации 
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Беседы и 

консультации 

специалистов  

По запросу родителей 

(законных 

представителей) и по 

плану 

Оказание индивидуальной 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам 

коррекции, образования и 

воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные 

стенды и 

тематические 

выставки  

В течение года Информирование 

родителей (законных 

представителей) об организации 

коррекционно-образовательной 

работы в огранизации;  

Выставки детских 

работ 

по плану 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация 

интереса родителей (законных 

представителей) к продуктивной 

деятельности своего ребенка 

 

2.4 Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят:  

- Индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия;  

- Комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением 

детей в разные виды деятельности и с участием разных специалистов;  

- Комплексные занятия с участием детей и их родителей;  

- Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и 

движения и т.д.  

- Индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми, 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и 

др. деятельности детей.  
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Основные формы взаимодействия специалистов группы:  

- психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец 

учебного года);  

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их 

корректировка в течение учебного года с учетом динамики развития детей;  

- семинары и консультации (по плану);  

- оперативное обсуждение возникающих проблем;  

- подготовка сообщений на педагогические советы;  

-согласование характеристик воспитанников. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития начинается первого сентября и условно 

делится на 3 периода:  

I период –сентябрь, октябрь, ноябрь  

II период – декабрь, январь, февраль  

III период- марь, апрель, май  

Сентябрь отводится для проведения диагностических исследований 

всеми специалистам. Проводится сбор анамнеза, индивидуальная работу, 

совместная деятельность взрослых и детей. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность.  

В Программу закладывают различные формы работы:  

-Фронтальные занятия,  

-Подгрупповые занятия  

- индивидуально-групповые (малые подгруппы по 2-3 человека)  

Выбор формы занятия зависит от вида деятельности, возраста детей, 

поставленных задач конкретных занятий 

 

3.1Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ЗПР 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие обучающихся с ЗПР 

дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 
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начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник 

занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

обучающихся), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ЗПР, учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений 

и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного 

умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогических работников, 

направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения 

новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

кабинете учителя-дефектолога и в группе 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

(далее – РППС) группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (СП 2.4.3648-20) и обеспечивает реализацию адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОНР. 

РППС строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела и др.) 

и создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

РППС группы обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы ЗПР 

Направление 

коррекционной 

работы 

Оснащение 

Развитие психических 

процессов  

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; логические игры; логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; составные картинки, тематические 

кубики и пазлы 

Развитие 

познавательной 

деятельности  

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами различных форм; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов; доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным тематикам; наборы 
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объемных вкладышей; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения целого и частей; 

предметные и сюжетные тематические картинки; 

игры-головоломки 

Общие речевые 

навыки  

Разнообразные дыхательные тренажёры 

Развитие слухового 

внимания и памяти  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты 

Зрительное 

восприятие, память  

Предметные картинки, разрезные картинки, кубики, 

счётные палочки, пазлы, мозаики, конструкторы 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий 

Предметные картинки, сюжетные картинки, 

художественная литература; игры, направленные на 

формирование грамматических категорий 

Развитие моторики 

(мелкой и речевой) 

Игротеки пальчиковых игр, шнуровки, мозаики, 

застёжки, трафареты, раскраски; тренажеры для 

письма 

 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

 

График работы учителя-дефектолога 

День недели Время работы 

Понедельник 08:00 – 12:00 

Вторник 08:00 – 12:00 

Среда 08:00 – 12:00 

Четверг 08:00 – 12:00 

Пятница 08:00 – 12:00 

Согласно СанПиН, длительность занятий у детей средней группы - 20 

минут, старшей группы – 25 минут. Перерыв между занятиями - не менее 10 

минут.  

Согласно расписанию занятий на данный учебный год и учебному 

плану, у учителя-дефектолога 5 занятий в неделю (в подгрупповой форме). 

Учитывая неравномерность работоспособности детей, окончание занятий не 

указывается.  
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Подгруппы детей формируются с учетом индивидуальных 

возможностей детей. 

 

Учебный план на 2023-2024 учебный год 

Образовательная 

область 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7лет) 

Количество НОД в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- 1 1 

Познавательное 

развитие 

 

1 2 2 

Речевое развитие 

 

1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

3 4 4 

Физическое развитие 

 

3 3 3 

Всего 12 15 16 

 

 

Расписание занятий учителя-дефектолога 

1-ое подгрупповое занятие 9.00-9.30 

2-ое подгрупповое занятие 9.40-10.10 

Индивидуальная работа с детьми 10.20-11.00 

 

Комплексно-тематическое планирование 

№ Неделя, месяц Тема 

1 
Сентябрь 

 

 

2 неделя «Осень. Осенние признаки» 

3 неделя «Овощи» 

4 неделя «Фрукты» 

2 Октябрь 
1-2 неделя «Дары леса! (грибы, ягоды, деревья)» 

3-4 неделя «Дикие животные» 

3 Ноябрь 

1-2 неделя «Части тела. Одежда, обувь» 

3-4 неделя «Игрушки» 

5 неделя «Семья» 

4 Декабрь 1-2 неделя «Зимушка - зима» 
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3-4 неделя «Новогодний праздник» 

5 Январь 

2 неделя «Рождество». «Зимние забавы» 

3-4 неделя «Домашние животные» 

5 неделя «Транспорт» 

6 Февраль 

1-2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «День Защитника Отечества» 

4 неделя «Мебель» 

7 Март 

1-2 неделя «Весна. Праздник мамы» 

3 неделя ««Масленица» 

4 неделя «Перелетные птицы» 

8 Апрель 

1 неделя «Первоцветы» 

2 неделя «Посуда» 

3-4 неделя «Профессии» 

9 Май 

1 неделя «Наш город»  

2 неделя «9 Мая» 

3-4 неделя «Профессии» 

 

Режим дня группы ЗПР 

Режимные моменты  

Прием детей, самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика 
7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Коррекционно-развивающие занятия 

по подгруппам (воспитатель, 

дефектолог) и индивидуально 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.35-11.40 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
11.40-11.50 

Подготовка к обеду 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику.Полдник. 15.15-15.30 

Индивидуальные коррекционные 

занятия воспитателя с детьми по 

заданию дефектолога, 

самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.30 

Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры. 
17.00-19.00 
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Уход детей домой 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

№ 

 

Направленность 

 

Перечень программ 

 

1 Общеобразовательная 

 

Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 16» 

муниципального образования 

Кандалакшский район, 2021г. 

 

2 

 

Коррекционная 

 

Адаптированная образовательная 

Программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития  

МБДОУ «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский 

район, 2023г. 

 
 

Перечень методических пособий и специальной литературы 

•К.Е. Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие. Изд. Центр. ВЛАДОС, 2017. – 110 с.  

• Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. «Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития». СПб. –ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011  

• Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук». Игры и 

упражнения. – М.: ТЦ Сфера ,2020, 64 л. (Библиотека логопеда)  

• Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017, - 128 с.  

• Гербова В В. «Развитие речи в детском саду». Конспекты занятий с детьми 

4-5 лет. – М,: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104  

• Гончарова В.А., Колосова Т.А. Моторные сказки для самых маленьких: 

учебно-методическое пособие. Спб – КАРО, 2012, 128 стр. 

• Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта»,–– М.: 

Просвещение, 2005.  

• Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения 

психологопедагогического обследования детей : пособие для психологов»— 

М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005.  

• Иванова А.И. «Организация детской исследовательской деятельности» 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017, - 96 с. ( Мир, в котором я 

живу)  
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• Колесникова Е.В. Игровые упражнения по развитию произвольного 

внимания у детей 4-5 лет. М. – Ювента, 2016. 32 стр.  

• Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.— 2-е изд., 

перераб. и доп.— СПб: Детство-Пресс, 2010.—304 с: ил.  

• Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду». Средняя группа . 

Учебнометодическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 

– М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

 • Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду" Средняя 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.- М.: 

- «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144 с.  

• Морозова И. А., Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР» - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009. - 88 с.  

• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 

• «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.- СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010.- 415с  

• Пушкарева М.А., Морозова И.А. КРО: «Развитие элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: Для работы с детьми 4-5 

лет «Издательство ВЛАДОС, 2020 - 180 стр  

• Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. и др.» 

Психологопедагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Методическое пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей»».Владос, 2010.  

• Е.А. Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: Кн. для педагога-дефектолога» - М.: Издательство ВЛАДОС, 2019, 

- 180 стр  

• Танцюра С.Ю., Горохова Ю.М., Крупа Н.Б., Анушина Л.В. «Азбука 

общения» Коррекционно-развивающая программа по альтернативной 

коммуникации (для детей 4-7 лет с ОВЗ). Издательство «ТЦ Сфера», 2020. – 

64 л. (Библиотека логопеда)  

• Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность для детей 

среднего и старшего возраста» Методическое пособие. – СПб,: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019, 128 с. 
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