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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 

2013г.); 
2. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г. № 71847); 

3. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми"; 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 
 

 

1.2. Цели и задачи программы: 
Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с нарушениями в  
развитии посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности ребенка, формирования предпосылок к учебной деятельности; 
 Оказание необходимой коррекционной помощи детям с ОВЗ; 
 Обеспечение поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 
 

Коррекционные задачи для детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи(ТНР): 
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
 

 

Коррекционные задачи для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз витии, 
индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 
эмоционально- волевой и личностной сфер. 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 
 выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программы, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 
 формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, 
 аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности; - целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 
 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 
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формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 
ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного. 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования. 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогического сопровождения с учетом особенностейпсихофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППК);
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 
 позитивная социализация ребенка; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
 

Специфические принципы и подходы к формированию программ 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 
могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 
3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 
адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию программ дошкольного 

возраста с задержкой психического развития: 
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. Эти патогенетический 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 Организации 
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 специалистов: 
учителей-дефектологов, 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 
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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 (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 
познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 
особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 
педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 
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 Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп, 
обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
 

 

1.4. Значимые возрастные характеристики для формирования и 

реализации РП 
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1.4.1 Особенности развития детей дошкольного возраста с ТНР 

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, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звук наполняемости 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, 
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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. 



9 
 

1.4.2. Особенности развития детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

Задержка психического развития (далее ЗПР) характеризуется замедленным темпом 
психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы. Дошкольников с ЗПР отличает высокая 

возбудимость, неустойчивость внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая 
утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь 
впоследствии в учебной деятельности. Уровень развития познавательной деятельности, 
эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с нормой. Соматически 
ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе 
из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой 
сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с 
незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, речи). Дети с ЗПР неспособны к длительной 
концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с 

нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и 

самостоятельности в игровой и предметно- практической деятельности, способность к 
анализу и обобщению полученной информации в основном сохранена, но нуждается в 
поддержке педагога посредством активизации познавательной деятельности. При ЗПР 

основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. При ЗПР у детей небольшой словарный запас, 
большинство страдают дефектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-

грамматическими категориями. Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так 

как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико- 

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, 
недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. Восприятие у 

детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью 

зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы 

пространственно-временные представления. Выявлено отставание всех видов памяти: 
зрительной, слуховой, в запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании 
воспринимаемо го материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 
Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 
поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное 
нарушение у большинства из них функции активного внимания. Отставание особенно 
заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они затрудняются обобщать, 
сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются 
трудности словесно- логического мышления. Недостатки мышления у детей с ЗПР 
проявляются в низкой способности к обобщению материала; слабости регулирующей роли 

мышления; несформированность основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, снижении познавательной активности. Отставание возникает на уровне 
наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают трудности в формировании образных 
представлений, не образуется соответствующий возрастным возможностям уровень 
словесно-логического мышления. Кроме особенностей познавательной деятельности детей с 
ЗПР были выявлены следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая 
работоспособность, незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. У детей с 

ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических операций: не 

планомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

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. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 
цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств; 

 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
 

8) использует различные виды интонационных конструкций; 
 

9) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
 

10) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
 

11) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
 

12) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
13) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
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14) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
 

15) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

16) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 

17) 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; 

18) использует схему для ориентировки в пространстве; 
 

19) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 
взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

20) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

 

21) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 
 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

23) знает основные цвета и их оттенки; 
 

24) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
 

25) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
 

26) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей 

дошкольного возраста с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

8) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании; 

9) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
 

10) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 

11) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
 

12) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

13) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

15) использует в процессе продуктивной деятельности  все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

 

18) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

19) определяет времена года, части суток; 
 

20) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
 

21) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 
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22) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

 

23) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 
 

24) владеет предпосылками овладения грамотой; 
 

25) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 

годам: 
 

Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, 
не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. 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 тр ех 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, величине, идентифицирует цвет 
предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

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

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах, складывается первичная картина мира. 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. Учится считать до 
5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда 

ошибается, не называет утро-вечер. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР 

на этапе завершении дошкольного образовании 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с 
требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с 

ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его 

недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условий 

дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, 
выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При 

разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на современную 

психолого-педагогическую типологию задержки психического развития. Она 
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выделяет три группы, обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 
психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного 

психического развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

при поступлении в образовательную организацию. Для соотнесения параметров 

развития выпускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется 
анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, 
организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и 

обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 
завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения 

следует руководствоваться описанием следующих групп, обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа 
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 
развития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 
структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по 

общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками 

избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания 
целенаправленности). Умственная работоспособность: достаточная - при наличии 

адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации, возможна 

пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 
Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 
усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их 
соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками 
произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 
спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 
коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант 

(вариант 7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное 
по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. 
Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией 
внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективной 

дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная, 
неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с 

повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности 

к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) 
неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. 
Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в 
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коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и 
малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 

коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но 
в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную 

группу, уточняется и корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может 

быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации 

специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 
структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная 

активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 
целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 
произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - 
в связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией 

внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 
понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации.  

Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств 

как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 
речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, 
неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 
определяется в процессе диагностического обучения. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 
семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, Различающий основные  
проявления 

 дружба, добра и зла, принимающий и 

 сотрудничество уважающий ценности семьи и 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 
Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся         к        
отображению прекрасного   в   
продуктивных   видах деятельности, 

  общества, правдивый, искренний, 
  способный к сочувствию и заботе, 

к 

  нравственному поступку, 
  проявляющий задатки чувства 

долга: 
  ответственность за свои действия 

и 

  поведение; принимающий и 

  уважающий различия между 

людьми. 
  Освоивший основы речевой 

культуры. 
  Дружелюбный и 

доброжелательный, 
  умеющий слушать и слышать 

  собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, 
 игровой, 
коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 
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обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены: – описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. Способы реализации образовательной 

деятельности определяются климатическими, социально- экономическими 

условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, педагогическим 

коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования детей с ОВЗ и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 
особенности речевого развития детей с ОВЗ, значительные индивидуальные 
различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников. Описание вариативных форм, способов, методов 
и средств реализации Программы дается с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» в рамках 

коррекционной деятельности 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
 

1. развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 
2. формирования познавательных действий, становления сознания; 
3. развития воображения и творческой активности; 
4. формирования 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); 
5. формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР среднего 

дошкольного возраста: 
 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 
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функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 
 

 конструирование; 
 развитие представлений о себе и окружающем мире; 
 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 
 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 
мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 
драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений, 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 
их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 
ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  
- конструирование;  
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- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 
обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 
по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ЗПР среднего 

дошкольного возраста: 
 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 
 

1. развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 
2. развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 

формирование представлений о цвете, форме, величине; 
3. ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с 

явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением 

ребенка; 
4. овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, 

способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне 

наглядно- действенного мышления. 
В сенсорной сфере у обучающихся развивают зрительный гнозис, упражняют в 

узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе 

предметно-практической деятельности у обучающегося развивают: 
 ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку 

в признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно- 

практических действий; способы предметных действий; 
 умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 
 зрительное сосредоточение; 
 интерес к окружающим предметам и явлениям; 
 целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесению 
предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими 

телами и плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-

практической деятельности. Учат понимать инструкции "Дай такой же", 
постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные 
обозначения признаков цвета, формы, величины. У обучающихся развивают 

тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на 
ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация прикосновения в играх 

"Поймай зайку"), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного 

сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят с 
назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 
прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
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способностей поощряют любознательность и ориентировочно- исследовательскую 

деятельность обучающихся, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами, как предметами 

быта, так и природного, бросового материала, специальных дидактические 

развивающих игрушек. 
 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОВЗ 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 
 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек. 
4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 
(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 
культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 



22 
 

обучения обучающихся. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
 коммуникативно-деятельностную - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 
вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 
 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 
Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

 

 организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
 повышение уровня родительской компетентности; 
 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Целями коррекционно-реабилитационной и психолого-педагогической 

работы с семьями детей с ЗПР: 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР: 
 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 
новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители 

(законные представители) также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. 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. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников, и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 
 

а) коллективные формы взаимодействия: 
 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года). 
 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) 
задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение 

организационных вопросов; информирование родителей (законных 
представителей) по вопросам взаимодействия Организации с другими 
организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
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Задачи: обсуждение с родителями (законным представителям) задач, содержания и 
форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
решение текущих организационных вопросов. 

Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании 
запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба 

проводятся специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 
тренинги; "Круглые столы". 

 

Задачи: 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" (подготовкой и проведением 
праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей 

(законных представителей). 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью. б) индивидуальные формы работы: 
Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 
Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 
запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 

обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) 
эффективности работы специалистов и воспитателей; определение оценки 

родителям (законным представителям) работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 
(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям 

(законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной 

помощи в форме домашних заданий. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 
 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных 

представителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а 
значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги 

прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 
 информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 
 информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 
 Задачи: 
 ознакомление родителей (законных представителей) с формами 

продуктивной деятельности обучающихся; 
 привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) 

к продуктивной деятельности своего ребенка. 
 г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 
родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год.  
Задачи: 

 создание условий для объективной оценки родителям (законным 

представителям) успехов и трудностей своих обучающихся; 
 наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 
 В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 
 д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): Задачи: 
активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей (законных представителей): 

 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) 
могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 
методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 
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2.3. Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами и другими специалистами 

ДОО 

Дефектолог тесно взаимодействует с воспитателями в течение всего 
учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей 
работы. Еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю 
включают в себя следующие разделы: 

• развивающие пятиминутки (зарядки для ума, комплексы артикуляционной, голосовой 

и дыхательной гимнастики); 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога по восполнению пробелов в 

развитии ребенка; 
• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию психических функций; 

 

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 

Устранение нарушений у детей требует комплексного подхода, поскольку 

нарушения развития ребенка связаны с целым рядом причин как биологического, 
так психологического и социального характера. Развитием детей в группе 

занимается не только дефектолог, но и воспитатели, музыкальный работник, 
инструктор по физкультуре, психолог, медицинская сестра. Они работают в тесном 
контакте, дополняя друг друга. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 
 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 
 познавательное развитие, 
 развитие высших психических функций; 
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные 
на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования, 
обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
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Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 
предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: изучение 

и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-

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. 
Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть 

решают задачи педагогической диагностики. 

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. 
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2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с тнр 

обеспечивает: 
 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 
 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Задачи программы: 
 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 
 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития, 
обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

детей с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 
Диагностическая работа включает: 
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей 

сТНР, представленных в заключении психолого-медико- педагогической комиссии; 
- комплексный сбор сведений о детях с ОВЗ на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

детей сТНР; 
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ТНР; 
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи детей сТНР; 
- осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- совершенствование коммуникативной деятельности; 
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- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности; 
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР; 
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
 

Задачи: 
 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 
 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка; 
 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 
 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно- 

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 
 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 
 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 
ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 
 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста с ЗПР в 

образовательной области "Познавательное развитие" 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 
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направленность 
работы по 
сенсорному 
развитию 

деятельности: 
1) развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания 
насыщенной предметно-пространственной среды; 
2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 
стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 
3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, 
исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 
выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, 
на ощупь, по запаху и на вкус; 
4) организовывать практические исследовательские действия с 
различными веществами, предметами, материалами, постепенно 
снижая участие и помощь педагогического работника и повышая 
уровень самостоятельности ребенка; 
5) учить приемам обследования - практического соотнесения с 
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 
приложения данного элемента к образцу-эталону); 
6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 
выделять заданный признак; 
7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, 
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 
уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню 
"Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к 
самостоятельному выделению и словесному обозначению 
признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 
8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 
обследования объектов на основе зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного восприятия для выделения 
максимального количества свойств и признаков; 
9) развивать способность узнавать и называть объемные 
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами 
и с реальными предметами; 
10) учить обучающихся собирать целостное изображение 
предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно 
увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 
11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 
материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 
12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 
сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 
степени сравнения прилагательных; 
13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 
признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 
обосновывать выбор принципа классификации; 
14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами 
объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 
постоянным признаком, размером и расположением как 
признаками относительными); развивать способность к их 
идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 
классификации; 
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15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 
классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых 
признаков. 

Коррекционная 
направленность в 
работе по развитию 
конструктивной 
деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 
мышления, способности к моделированию: 
1) формировать интерес к конструктивным материалам и их 
игровому использованию: демонстрация продуктов 
конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 
мебели для куклы) с целью; 
2) развивать интерес к конструированию и побуждать к 
"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными 
объектами, поощряя стремление обучающихся называть 
"узнанную" постройку; 
3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 
педагогического работника; побуждать к совместной 
конструктивной деятельности при обязательном речевом 
сопровождении всех осуществляемых действий; 
4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и 
анализировать ее основные и вспомогательные части, 
устанавливая их функциональное назначение, определяя 
соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 
задач и плана конструкции; 
5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 
конструирования из частей (используют прием накладывания на 
контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание 
развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 
частей; 
6) развивать умение действовать двумя руками под контролем 
зрения в ходе создания построек; 
7) развивать операционально-технические умения обучающихся, 
используя разнообразный строительный материал; 
8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 
материалом, требующим разных способов сочленения и 
расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 
втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки 
и крепления с помощью гаек, замков); 
9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 
внимания обучающихся использовать как указательные и 
соотносящие жесты, так и словесные указания; 
10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а 
затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 
11) для старших дошкольников организовывать конструктивные 
игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 
разрезными картинками-пазлами; 
12) положительно принимать и оценивать продукты детской 
деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 
видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 
13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как 
искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 
построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 
14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов в конструкции, 
отражать это в речи; 
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15) закреплять умение сравнивать элементы детских 
строительных наборов и конструкций по величине, 
расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая 
словом пространственные отношения; 
16) формировать способность к анализу и воспроизведению 
конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 
построек; 
17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования 
все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 
планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении 
рассказывать о последовательности конструирования после 
выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 
18) развивать творческое воображение обучающихся, 
использовать приобретенные конструктивные навыки для 
создания построек, необходимых для развертывания или 
продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных игр; 
19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по 
заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 
планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
математических представлений в дочисловой период: 
1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 
группы на основе выделенного признака (формы, размера, 
расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 
расположению); 
2) совершенствовать навыки использования способов проверки 
(приемы наложения и приложения) для определения количества, 
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 
3) создавать условия для практических действий с дочисловыми 
множествами, учить практическим способам сравнения множеств 
путем наложения и приложения; 
4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, 
ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 
установления взаимно однозначного соответствия (приложения 
один к одному). 
Развивать понимание количественных отношений, 
количественной характеристики чисел: 
1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", 
пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 
пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 
основании прослеживания глазами; 
2) учить выделять определенное количество предметов из 
множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 
соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 
символического материала, показывать решение на пальцах, 
счетных палочках; 
3) при затруднениях в использовании математической символики 
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям 
с рукой ребенка; 
4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее 
число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 
удаляя один объект из группы; 
5) совершенствовать счетные действия обучающихся с 
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множествами предметов на основе слухового, тактильного и 
зрительного восприятия; 
6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти 
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя 
из уровня их математического развития на каждом этапе 
образовательной деятельности); 
7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа 
из единиц на различном раздаточном материале; 
8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать 
знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 
изображений, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 
бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 
различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 
проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 
10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, 
выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 
соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 
цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 
изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 
обобщающим словом. 
Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими 
задачами с опорой на наглядность и практические действия: 
1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога 
(один говорит первую часть условия, второй - другую, третий 
задает вопрос); 
3) знакомить обучающихся с различными символическими 
обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 
указателей, объединительных и разъединительных линии; 
4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной 
наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 
пределах усвоенного состава числа; 
5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 
цвете, форме, количестве предметов; 
6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 
используя наглядный материал и символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 
включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. Формирование 
пространственных представлений: 
1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах 
работы; 
2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в 
телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 
впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 
правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 
3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-

внизу, впереди-сзади, справа-слева); 
4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные 
отношения, между объектами по подражанию, образцу и 
словесной инструкции; 
5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
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пространственным значением; 
6) обращать особое внимание на относительность 
пространственных отношений при передвижениях в различных 
направлениях, поворотах, действиях с предметами; 
7) создавать условия для осознания детьми пространственных 
отношений путем обогащения их собственного двигательного 
опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 
направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 
предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 
8) закреплять умение использовать словесные обозначения 
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 
движением руки и указательным жестом; 
9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 
назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 
пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 
10) формировать ориентировку на листе, закреплять при 
выполнении зрительных и слуховых диктантов; 
11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего 
напротив; 
12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы 
вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу 
(по словесной инструкции педагогического работника и 
самостоятельно); 
13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 
игровых упражнений, выделяя общие и различные 
пространственные признаки, структурные элементы 
геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
15) формировать представления обучающихся о внутренней и 
внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять 
эти представления в практических видах деятельности 
(рисовании, аппликации, конструировании); 
16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", 
"ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая линия", 
закрепляя в практической деятельности представления 
обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя 
линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 
проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование 
временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 
месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности 
времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 
2) использовать наглядные модели при формировании временных 
представлений; 
3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между 
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 
том, что родители (законные представители), педагогические 
работники тоже были маленькими; 
4) формировать понимание временной последовательности 
событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 
5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 
направленность 

Создание предпосылок для развития элементарных 
естественнонаучных представлений: 
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работы по 
формированию 
целостной картины 
мира, расширению 
кругозора 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 
обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 
ориентировки) для выделения максимального количества свойств 
объекта; 
2) организовывать наблюдения за различными состояниями 
природы и ее изменениями с привлечением внимания 
обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, 
шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня 
(во время грозы), к различению голосов животных и птиц; 
3) формировать связи между образом объекта и обозначающим 
его словом, правильное его понимание и использование (трещит, 
поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками 
зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием; 
4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и 
представлений умению составлять рассказы и описывать свои 
впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с 
опорой на схемы); 
5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие 
технические средства, и приспособления, усиливающие и 
повышающие эффективность восприятия; 
6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 
понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 
для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не 
тонет). Создание условий для формирования предпосылки 
экологической культуры: 
1) создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 
человека с опорой на все виды восприятия; 
2) организовывать наблюдения за природными объектами и 
явлениями в естественных условиях, обогащать представления 
обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 
сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный 
темп, недостаточная точность); 
3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 
явлений, обогащать словарный запас; 
4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 
самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 
растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 
5) расширять и углублять представления обучающихся о местах 
обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 
6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать 
причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в человеческом, 
животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
7) расширять и закреплять представления обучающихся о 
предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 
праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, 
для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 
технические средства); 
8) формировать и расширять представления о Родине: о городах 
России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 
национальных героях; исторических событиях, обогащая 
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словарный запас; 
9) расширять и уточнять представления обучающихся о 
макросоциальном окружении (улица, места общественного 
питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 
транспортные средства); 
10) углублять и расширять представления обучающихся о 
явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их 
с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 
климатических условиях; 
11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый 
год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День 
учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 
спортивные праздники); 
12) расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта обучающихся. 
Коррекционная 
направленность в 
работе по развитию 
высших психических 
функций 

Развитие мыслительных операций: 
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как 
основу наглядно-действенного мышления, создавать специальные 
наглядные проблемные ситуации, требующие применения 
вспомогательных предметов и орудии; 
2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 
наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 
зрительного соотнесения; 
3) развивать способность к анализу условий наглядной 
проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 
выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 
приспособление); 
4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 
вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 
предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 
грабельками, наборами для песка; 
5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, 
синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 
6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 
схематических моделей, а также реальных объектов в 
определенной последовательности, сначала с помощью 
педагогического работника, затем самостоятельно; 
7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 
выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 
разных сторон); 
8) развивать антиципирующие способности в процессе 
складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 
(работу связывают с другими видами продуктивной 
деятельности), построении сериационных рядов; 
9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - 

по элементам); 
10) развивать способность к замещению и наглядному 
моделированию в играх на замещение, кодирование, 
моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 
комнатой); 
11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные 
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изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 
детали (2-3 элемента); 
12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 
изображения; 
13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в 
играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 
14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии 
на наглядном материале; 
15) формировать умение делать простейшие умозаключения 
индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 
природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 
имеющихся знаний и представлений; 
16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки 
предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне 
конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия 
и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения 
на основе существенных признаков, осуществлять 
классификацию; 
18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 
1) осуществлять избирательный подбор дидактического 
материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для 
развития зрительной и слухо-речевой памяти; 
2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 
динамику и прочность запоминания, семантическую 
устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 
регуляции и контроля. 
Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 
этапах работы; 
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 
разных видах деятельности и посредством специально 
подобранных упражнений; 
3) развивать способность к переключению и к распределению 
внимания; 
4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 
выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 
специальных упражнениях 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Циклограмма работы учителя – дефектолога 

 

Сентябрь Первые две недели- диагностическое обследование детей всех групп; 
Коррекционная работа в индивидуальном и подгрупповом формате. 
Аналитическая работа 

Октябрь-апрель Коррекционная работа в индивидуальном и подгрупповом формате     

Методическая работа 

Консультационная и просветительская работа 

Май Диагностическая работа 

Аналитическая работа 

 

Циклограмма рабочего времени учителя – дефектолога 

 

Понедельник 8.00-12.00 Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа 

Вторник 8.00-12.00 Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа 

Среда 8.00-12.00 Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа 

Четверг 8.00-12.00 Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа 

Пятница 8.00-12.00 Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа 
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3.2. Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими 

материалами 

 

Диагностическое пособие: Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 
и дошкольного возраста: метод. пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для 
обследования детей»/[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 
Стребелевой. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 182 с. + Прил. (248 с: ил.). 

 

Технологии и методические пособия: 
 

Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты 
занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. Морозова К.А., 
Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты занятий. Для работы с 
детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. 
«Ознакомление с окружающим миром». Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 
ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2020 г. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие 

Элементарных математических представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 

4-5 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика 

– синтез», 2020 г. 
Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических представлений». 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика 

– синтез», 2020 г 

Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических представлений». 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика 

– синтез», 2020 г. 
Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. 
– М.: Школьная Пресса, 2019 г. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

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

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 
педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 



39 
 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 
их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
работников с детьми, ориентированного на уваж ение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 
 ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 
Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 
игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 
возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 
 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 
том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 
подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 
стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 
создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 
 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической; 
 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 
 ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 
 

3.4. Содержание работы в рамках психолого- педагогического консилиума 

Психолого -педагогический консилиум (далее – ППк) Образовательной организации 
является ведущим звеном в организации коррекционной работы и создан для эффективного 

взаимодействия специалистов в образовательном и коррекционном процессе. 
Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии исходя из 

реальных возможностей детского сада и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями 

состоянием соматического и нервно – психического здоровья воспитанников. 
Задачи ППк: 

 Обнаружение и ранняя диагностика в развитии ребенка 

 Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка 

 Разработка индивидуальной программы психолого-медико-педагогического 

сопровождения на основе изучения индивидуального развития ребенка, динамики его 

отклонения. 
 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 
 Консультирование родителей, (законных представителей), 

педагогических работников по вопросам воспитания и 

обучения детей. Направления деятельности ППк 

 Диагностическая: организация комплексного психолого-медико-педагогического 

изучения ребенка с целью разработки его индивидуальной программы развития 

 Коррекционно-развивающее: систематическое проведение комплексной коррекционно-

развивающей работы всеми специалистами в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей. 
Преодоление и предупреждение вторичных отклонений. 
 Мониторинг развития воспитанников: прослеживание динамики развития. Фиксация и 

прогнозирование результатов. 
В состав ППк входят: - заведующий Образовательной организации, педагог-психолог, 
старший воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели групп, 
представляющие интересы ребенка на ППк. 
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