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Пояснительная записка 

Задержка психического развития представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы у детей данной категории. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

«Конвенцией о правах ребенка», приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; на основе программ: С.Г. Шевченко 

«Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе 

детей с задержкой психического развития», методических разработок Н. Ю. 

Боряковой, М.А. Касициной, Е.А. Екжановой, «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л. Б. Баряева, И. 

Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 316 комбинированного вида» 

Советского района г. Казани. Содержание программы определено с учетом 

дидактических принципов, которые для детей с задержкой психического 

развития приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. 

Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Раздел I 

1.1. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. 

Целью данной программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, (далее ЗПР), с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую 

и коррекционно-развивающую поддержку позитивной реабилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). Программа предназначена для выстраивания коррекционно-

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР. 

Задачи: 

• способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, профилактике нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный) социальный характер, подготовке их к 

обучению в школе; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

Принципы формирования программы: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
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особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и 

потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР 

должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует 

требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические 

(знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не 

исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

Специальные принципы: 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 
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(механизмы) нарушения. У детей, 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. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. 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. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 
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новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР, воспитывающихся в 

образовательном учреждении: 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 

группу. В зависимости от происхождения (церебрального, 

конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического 

развития дает разные варианты отклонений в эмоционально - волевой сфере и в 

познавательной деятельности. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического 

развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас 

общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового 

анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Игровая деятельность полностью не сформирована. Восприятие 

характеризуется замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. 

Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 

информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык 

самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 

основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий 

уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

В группе воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет: дети с задержкой 

психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому 

они очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены 
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с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе 

имеющихся данных и опыта собственных наблюдений в рамках настоящей 

Программы представлена характеристика развития детей трех возрастных 

групп – среднего (4-5), старшего (5-6) и подготовительного (6-7 лет) 

дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет с ЗПР. 

У детей с ЗПР наблюдается общая моторная неловкость. Большая часть детей 

имеет плохую координацию, выглядят моторно-неловкими при ходьбе, беге, 

движениях под музыку. Ребенок четырёх лет владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают 

свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Основные 

двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения 

ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена 

двигательная память и внимание. Мелкая моторики развита недостаточно. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. В 4-

5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время 

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, 

что выражается в снижении потребности в общении, не сформированности 

способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях 

поведения (нет заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм). Личность ребенка характеризуется 

специфическими особенностями, среди которых – заниженная самооценка, 

коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной 

степени выраженности. Отмечается, что не сформированность средств общения 

может быть главной причиной неблагоприятных отношений сверстников. 

Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с 

окружающими, на формировании его самосознания и самооценки. К пяти годам 

ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 
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проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится 

к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Взаимодействие и общение детей пятого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. Для детей с этого возраста еще характерна 

игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. В 

развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность 

в 4-5 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-5 

частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 

для него деятельностью в течение 5-10 минут.  

Возрастные особенности детей 5-7 лет с ЗПР. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 
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(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 

силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы 

общения. К 7 годам у многих детей с задержкой психического развития 

появляется внеситуативно-познавательная форма общения. С 6 лет у всех 

дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и 

по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении 

индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных 

проявлений у детей. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у 

части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для 

преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся 

их познавать и использовать. Несмотря на незначительные нарушения мелкой 

моторики, дети владеют основными навыками рисования. Самостоятельны в 

самообслуживании и в быту, владеют культурно-гигиеническими навыками. К 

5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного 

мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие 

проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, 

так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество 

выполнения задачи. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать 

по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на 

занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с 

участием сверстников. Речевые нарушения носят системный характер. 

Отмечается более позднее развитие фразовой речи. Дети с ЗПР затрудняются в 

воспроизведении логико-грамматических конструкций, отражающих 

пространственные взаимоотношения. В собственной речи они употребляют в 

основном самые простые конструкции, что связано с бедностью их смысловых 
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связей. Словарный запас беден и не дифференцирован. 

 

1.3 Система оценки результатов 

 

Чрезвычайно важная роль принадлежит диагностике, которая позволяет 

комплексно изучить особенности детей с целью разработки индивидуальных 

программ коррекционной работы с ними. Результаты диагностики заносятся в 

индивидуальные карты, где отмечается: уровень умственного развития, 

развитие форм мышления, уровень сенсорно - и сенсомоторного развития, 

сформированность пространственно-временных отношений; уровень игровой и 

конструктивной деятельности, сформированность разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. На 

каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

записываются все данные индивидуального обследования, заключения и 

рекомендации. 

Содержание работы диагностического обследования 

Цель: определение уровня развития компонентов психического развития и 

познавательной деятельности детей. Индивидуализация выдвигаемых задач 

работы. 

Задачи: 

• сбор анамнестических данных о ребёнке 

• проведение процедуры обследования 

• определить уровень общей осведомленности ребенка; 

• оценить состояние общей и мелкой моторики ребенка 

• определить уровень развития психических процессов; 

• определить уровень сформированности элементарных математических 

представлений 

• фиксация результатов обследования 

• анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем 

развития ребенка; формирование подгрупп для проведения занятий). 

• планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

• распределение детей на подгруппы для дальнейших коррекционных 

занятий.  

В течение учебного года обследование проводится в три этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе – выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить 

исходный уровень знаний, умений и навыков в объеме образовательной 
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программы. Результаты обобщаются и заносятся в ИОМ. С их учетом 

формируются подгруппы детей для проведения занятий дефектологом.  

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на 

втором этапе является выявление особенностей динамики развития каждого 

ребенка в специально организованных условиях. Тревожащим симптомом 

является отсутствие положительной динамики. На данном этапе дополняются 

сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование 

позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания 

коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. В программу 

вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-

педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (последние две недели мая). Цели: определить характер динамики; 

оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно 

дальнейшего развития. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.Б. Баряевой, Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. 

Левченко, Е.А. Стребелевой. Результаты мониторинга развития личности 

ребенка позволяют индивидуализировать выдвигаемые задач коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам): 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения 



13 
 

других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание 

к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. 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 трех предметов 

разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

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

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

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

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР (к 7-8 годам):  

Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению; проявляет готовность и способность к 

общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным 

отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
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дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет способность к волевым усилиям; 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения; обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет. 

Познавательное развитие: повышается уровень познавательной 

активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; улучшаются 

показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности; возрастает продуктивность 

слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной 

и наглядной информации; осваивает элементарные логические операции не 

только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 

уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; у ребенка сформированы элементарные 

пространственные (в том числе квазипространственные) представления и 

ориентировка во времени; ребенок осваивает количественный и порядковый 

счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 

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

Речевое развитие: стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; осваивает основные лексико-

грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей; может строить монологические высказывания, 

которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта; умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения; владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой; знаком с произведениями детской 



16 
 

литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на 

музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности; способен выбирать себе род музыкальных 

занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества; проявляет творческую активность и 

способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности.  

Художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные 

способы художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; у ребенка развит интерес и основные 

умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в 

конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); использует в продуктивной деятельности 

знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 
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Раздел II 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Педагогический процесс строится с учётом 

интеграции областей и комплексно-тематического планирования. Основной 

формой обучения являются игровые занятия (индивидуальные, подгрупповые). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе, 

развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Задачи познавательного развития:  

⎯ развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

⎯ формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

⎯ развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

⎯ развитие познавательной активности, любознательности; 

⎯ формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

1. Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

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

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествление, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
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исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений - предполагает 

обучение детей сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо 

опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует 

продумать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

детей с ЗПР, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель - овладение навыками коммуникации обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

⎯ обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  

⎯ формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях;  

⎯ способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 
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сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ЗПР занять определённое положение в коллективе. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ЗПР в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: в повседневной жизни путем привлечения внимания 

детей к друг другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективах 

мероприятиях; в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстников. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с 

ЗПР обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по 

развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это 

особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектом 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. Для дошкольников с задержкой психического развития 

целесообразно строить коррекционно-развивающую работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих 

на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги групп, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства коммуникации, познания, самовыражения ребенка, становление 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.  

Основные задачи по развитию речи: формирование структурных компонентов 

системы языка – фонетического, лексического, грамматического; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  
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1. Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

2. Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоения разных типов словосочетаний и предложений); 

3. Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

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

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная задача в работе с детьми с ЗПР – формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ЗПР должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 
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направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, 

двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, 

подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек 

с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие 

формы инструкций. 

 

2.2. Преемственность в работе специалистов, воспитателей ДОО  

 

Со старшим воспитателем  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей).  

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, творческих групп.  

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с дошкольниками с ОВЗ.  

6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды.  

7. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

8. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом особенностей 

дошкольников с ЗПР.  

2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года).  

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  
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4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах развития 

воспитанников.  

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей.  

6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в когнитивной сфере у детей.  

8. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки 

к письму, правильная осанка и т. д.).  

9. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности, просвещает воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем  

1. Оказывает консультативную и практическую помощь в подборе упражнений, 

направленных на умение ориентироваться в собственном теле, развитие 

пространственных отношений.  

2. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей.  

С инструктором по физической культуре  

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС.  

2. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с целью развития умения 

ориентироваться в собственном теле, развития пространственных отношений.  

С педагогом-психологом  

1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни 

детей.  

2. Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-

педагогическую помощь и поддержку.  

3. Определяет задачи, формы, методы психолого-педагогической работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями.  

4. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе.  

5. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений 

в социальной среде.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. Участвует в 

обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы.  
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7. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами.  

8. Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ.  

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений).  

10. Оказывает психолого-педагогическую помощь родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ. 

 

2.3 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители 

также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это 

связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического 

развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. 

Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. 

Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей.  

1. Коллективные формы взаимодействия.  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. Участие учителя - 

дефектолога: информирование и обсуждение с родителями задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. Участие 

учителя – дефектолога: обсуждение с родителями задач, содержания и форм 

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 

текущих организационных вопросов;  

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. Участие 

учителя – дефектолога: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его 

работы.  

2. Индивидуальные формы работы.  
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2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя -

дефектолога, психолога, воспитателей и по мере необходимости. Участие 

учителя – дефектолога: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение оценки родителями эффективности работы учителя – дефектолога. 

2.2. Беседы и консультации. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. Участие учителя – дефектолога: 

оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания.  

2.3. Родительский час. Проводится учителем-дефектологом один раз в неделю 

во второй половине дня с 17 до 18 часов. Участие учителя – дефектолога: 

информирование родителей ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение домашних заданий.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения.  

3.1. Информационные стенд «Дефектологическая страница». Участие учителя – 

дефектолога: информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОУ; информация о графике работы учителя-

дефектолога.  

4.Новые (внедряемые в ОО) формы  

4.1. Опосредованное интернет общение. Создание интернет - пространства 

групп, электронной почты для родителей. Участие учителя – дефектолога: 

помочь родителям быть в курсе содержания коррекционной деятельности, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы, по интересующим 

вопросам. 
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III Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое и методическое обеспечение 

программы для осуществления деятельности 

 

Кабинет дефектолога – это подразделение в системе коррекционной работы в 

детском саду. Основными задачами кабинета являются консультативно-

диагностическая работа, проведение индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Кабинет находится на первом этаже в группе и имеет необходимое для 

коррекционно-развивающей работы оборудование.  

Кабинет оснащен:  

- детской мебелью (два стола, два стула); 

-шкаф для дидактических и наглядных пособий; 

-магнитная доска; 

-рабочий стол; 

-наглядно-иллюстративным материалом; 

-различными дидактическими играми и лото; 

-методическими пособиями для коррекционной работы, представлены как в 

печатном виде, так и в электронном варианте. 

 

3.2. Организация предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

дефектолога дает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

• должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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Приложение 1 

 

Годовой план на 2022-2023 у.г. учителя –дефектолога 

 

Основные 

направления 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Диагностическое 

Углубленная дефектологическая 

диагностика развития. 

Заполнение документации, наблюдение 

за детьми в различных ситуациях. 

1-2 неделя 

сентября 

Промежуточный мониторинг 1-2 неделя 

января 

Заполнение документации. В течение 

года 

Итоговый мониторинг развития детей. 3-4 неделя мая 

 

Коррекционное 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных коррекционно – 

развивающих занятий с детьми в 

соответствии со структурой нарушения  

В течение 

года 

 

Аналитическое Системный анализ познавательного 

развития ребенка по результатам 

диагностического обследования.   

Сентябрь  

Разработка специализированного 

образовательного маршрута в 

зависимости от основного нарушения 

(обеспечение взаимодействия 

специалистов, в помощи которых 

нуждается ребенок) 

Сентябрь  

 

 

Участие в ПМП консилиумах 

учреждения 

В течение 

года 
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Консультативно – 

просветительское 

и 

профилактическое 

 

 

 

 

 

Консультирование и оказание 

практической помощи педагогам. 

 

Совместное планирование и 

координирование работы специалистов 

 

Наблюдение  за режимными процессами, 

играми детей с  их последующим 

анализом. 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Ежедневно 

 

 

Работа с 

родителями 

Изучение, анализ и прогнозирование 

деятельности с семьями воспитанников 

Обучение родителей способам 

взаимодействия с детьми  

Знакомство родителей с дидактическими 

играми и упражнениями, которые можно 

использовать при занятиях с детьми. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

Дни открытых дверей 

 

 

По графику 

учреждения 

 

 

 

Ежемесячно, 

по запросу 

родителей 

По графику 

учреждения 

 

Организационно - 

методическое 

Участие в педагогических советах 

учреждения 

Изучение научно – методической 

литературы 

Использование инновационных 

технологий в коррекционной работе 

Участие в сетевых интернет – проектах 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 
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Разработка мультимедийных презентаций 

для коррекционных занятий 

Насыщение предметно – развивающей 

среды  в кабинете. 

 

В течение 

года 
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Приложение 2 

Тематическое перспективное планирование работы с родителями 

 

I неделя  II неделя III неделя  IV -неделя 

1 2 3 4-5 

Сентябрь  

Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями. 

Мониторинг 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Проведение 

анкетирования 

для 

ознакомления с 

индивидуальны

ми 

особенностями 

каждого 

ребенка. 

Мониторинг 

педагогическо

й 

компетентност

и родителей 

Индивидуальные 

беседы. 

Ознакомление 

родителей с 

индивидуальным 

планом – 

программой 

коррекционной 

работы. 

Октябрь 

Методические 

рекомендации по 

выполнению заданий в 

домашних тетрадях с 

детьми. 

Объединение 

усилий для 

развития и  

обучения детей, 

активизация 

интереса к 

образовательно

му процессу 

Рекомендации 

по 

закреплению 

знаний,  

умений и 

навыков. 

«Играем дома» 

 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с 

детьми. 

Ноябрь 

Оказание 

психологической и 

педагогической помощи 

родителям, привлечение 

внимания родителей к 

интересам и трудностям 

ребенка 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с 

детьми. 

Поиск путей 

решения 

проблем 

воспитания и 

обучения детей 

с ЗПР, обмен 

опытом между 

родителями и 

педагогами 

Уголок 

дефектолога: Иг

ры и 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук 

 

Декабрь 

Методические 

рекомендации по 

выполнению заданий в 

Уголок 

дефектолога:  

Особенности 

Информирование родителей о 

ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и 
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домашних тетрадях с 

детьми. 

игровой 

деятельности у 

детей с ЗПР 

методов взаимодействия с ним 

при закреплении материала в 

домашних условиях 

Январь 

Каникулы Индивидуальны

е беседы об 

итогах 

коррекционного 

обучения за I 

полугодие. 

Поиск путей 

решения 

проблем 

воспитания и 

обучения детей 

с ЗПР, обмен 

опытом между 

родителями и 

педагогами 

Родительское 

собрание 

(встреча со 

специалистами; 

подведение 

итогов за первое 

полугодие: 

определение 

основных путей 

дальнейшего 

коррекционного 

обучения) 

Февраль 

Практикум 

для родителей «Занимае

мся дома» 

Методические 

рекомендации по 

выполнению заданий в 

домашних тетрадях с 

детьми. 

Оказание 

образовательно

й помощи 

родителям, 

рекомендации 

по выполнению 

заданий, 

получение 

информации об 

уровне развития 

ребенка, поиск 

путей 

коррекции и 

развития 

нарушений 

Размещение на 

стенде 

консультации 

«Развитие 

элементарных 

математически

х 

представлений 

через игры и 

игровые 

упражнения». 

Информировани

е родителей о 

ходе 

образовательной 

работы с 

ребенком, 

разъяснение 

способов и 

методов 

взаимодействия 

с ним при 

закреплении 

материала в 

домашних 

условиях 

Март    

Уголок 

дефектолога: Зрительная 

гимнастика 

Информирование 

родителей о ходе 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

заданий в 

домашних 

Оказание 

психологическ

ой и 

педагогическо

й помощи 

Индивидуальные 

беседы «Особый 

ребенок - особое 

отношение» 
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образовательной работы 

с ребенком, разъяснение 

способов и методов 

взаимодействия с ним 

при закреплении 

материала в домашних 

условиях 

тетрадях с 

детьми. 

родителям, 

привлечение 

внимания 

родителей к 

интересам и 

трудностям 

ребенка 

Апрель  

Оказание 

образовательной помощи 

родителям, 

рекомендации по 

выполнению заданий, 

получение информации 

об уровне развития 

Индивидуальны

е беседы  

Методические 

рекомендации 

по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с 

детьми. 

Индивидуальные 

беседы 

Май 

Уголок 

дефектолога: «Пальчико

вые игры»  

Индивидуальные беседы 

Оказание 

образовательно

й помощи 

родителям, 

рекомендации 

по выполнению 

заданий, 

получение 

информации 

Индивидуальн

ые беседы об 

итогах 

коррекционной 

работы и 

закреплении 

полученных 

знаний, умений 

и навыков в 

летний период. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями об 

итогах 

коррекционной 

работы и 

закреплении 

полученных 

знаний, умений 

и навыков в 

летний период. 

 

Работа с родителями проводится в течение всего учебного года в форме бесед, 

консультаций, информационных листков на стенде дефектолога, рекомендаций 

для закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях, 

открытых мероприятий (праздники, занятия). Привлечение родителей к 

совместному участию с детьми в различных конкурсах, выставках и других 

мероприятиях, проводимых в группе и детском учреждении. 


