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Целевой раздел 

 Целевой раздел РП соответствует Федеральной программе р. 1 п.1.1 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа построена на основе 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013 г.,регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., 

регистрационный № 53776) в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Рабочая программа соотнесена с основной образовательной программой ГБДОУ 

детский сад №70 Невского района Санкт-Петербурга, построенная на основе ФАОП 

ДО и ФГОС ДО 

 2 о Рабочей программе воспитателя в ГБДОУ детский сад №70 Невского района Санкт-

Петербурга 

 

Цель: реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
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интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

 

1.1.1 Цель РП достигается через решение следующих задач Федеральной 

программы 

 реализация содержания ФАОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования 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 ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 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 обучающихся с ОВЗ, 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 развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2 Специфические принципы и подходы к формированию ФАОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 
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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 

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-



 

6 
 

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). 

 

1.2 Краткая психологопедагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы) 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 6 лет. Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

психофизическом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

            По списку на начало года в группе 15 детей.  

По заключениям ТПМК  детей нуждаются в коррекционном обучении для детей с 

ЗПР.   

Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР это «пограничная» форма 

дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созревания психических 

структур. Дети характеризуются различной степенью выраженности отставания в 

развитии, а также различным прогнозом преодоления ЗПР. Задержка психического 

развития проявляется в общей психической незрелости, низкой познавательной 

активности детей, которая присутствует, хотя и не равномерно, во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 
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недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не 

могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. Часто это сопровождается инфантильными чертами личности и 

нарушением поведения. У детей с ЗПР страдает мотивация деятельности, 

произвольность в её организации, снижена общая работоспособность. Своеобразна 

речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. Дети с ЗПР испытывают трудности 

ориентирования во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Детей группы с ЗПР 

характеризует: - отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, 

что влечёт за собой снижение самообслуживания, изодеятельности, конструирования; 

- им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и  переключения, 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель; - деятельность 

носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, 

легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. - сенсорное развитие также 

отличается качественным своеобразием: несколько затруднен процесс восприятия 

(снижен темп, сужен объем, недостаточна точность зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия), эталонные представления своевременно не 

формируются, затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, - 

отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительномоторной 

координации, эта недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок; - недостатки 

сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов - представлений; 

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память (при правильном подходе к обучению, дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания); - отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком уровне; - 

нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

 Социально-коммуникативная деятельность. Почти все дети отзываются на своё имя, 

реагируют на словесные обращения, способны к установлению визуального, речевого, 

и мимического контакта, доступны общению. Дети группы пытаются вступать в 

контакт друг с другом, и взаимодействовать с взрослым; не все дети имеют 
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элементарные представления о правилах поведения и общения в знакомой обстановке, 

иногда требуется побуждение. 

 Познавательное развитие. Многие дети группы испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Внимание детей характеризуется 

неустойчивостью, отмечаются периодические колебания, неравномерная 

работоспособность. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

действуют импульсивно, часто отвлекаются. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте с ЗПР 

недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения, что 

затрудняет выполнение заданий учебного типа. Не сформирован соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не 

выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, 

либо по функциональным признакам. Память детей с задержкой психического 

развития также отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности. У детей снижен интерес к 8 игре и к игрушке, с трудом 

возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики 

рук, зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей графо 

моторных навыков.  

Речевое развитие  

Характеристика уровней речевого развития группы: 

У детей со вторым уровнем речевого развития активный словарный запас расширен за 

счёт обиходной предметной и глагольной лексики. Используют местоимения, союзы и 

простые предлоги. В самостоятельных высказываниях есть простые 

нераспространённые предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развито, 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 смешение основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. Выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество сформированных 

звуков).  

У детей с третьим уровнем речевого развития отмечается наличие развёрнутой 

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 наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Дети образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
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трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются 

множественные аграмматизмы. Дети неправильно употребляют предлоги, допускают 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причём замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Дети имеют стойкие искажения слоговой структуры, но могут 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, искажая их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Дети старшей группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах.. В этом возрасте у ребёнка возникают эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребёнка к тому, что он делает. 

Изобразительно-графическая деятельность у части детей развита недостаточно. 

Большинство воспитанников умеют рисовать простые фигуры и линии, рисунок 

человека схематичен, и упрощён (головоног). Некоторые дети изображают предметы, 

простые по композиции,  

9 подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам. При работе с 

пластилином отмечается моторная слабость руки.  Обучающиеся владеют 

элементарными приемами при работе с бумагой. 

 Физическое развитие. 

Все дети проявляют самостоятельную двигательную активность. Многие дети 

удерживают знакомый алгоритм взаимодействия в простой подвижной игре. 

Практически все дети могут подражать действиям взрослого. Сложным для многих 

детей является построение в круг, ходьба в заданном направлении, особенно в парах, 

соблюдение очередности движения. 

 

 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа разработана на период 2024-2025 учебного года с 02.09.2024 по 

31.08.2025 г. и ориентирована на детей в возрасте от 5 до 6 лет с задержкой 

психического развития.  

 

1.3 Планируемы результаты освоения воспитанниками группы образовательной 

программы 

1. Социально-коммуникативное развитие:  

- Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим 

работником и проявляет готовность к внеситуативноличностному общению, проявляет 

готовность и способность к общению с другими детьми, способен к адекватным 

межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 
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общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 - Демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние 

эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

- Способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать 

конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми; 

 - Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о 

себе и социальном мире, в котором он живет. 

 - Овладевает основными культурными способами деятельности, обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника, проявляет 

интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2.  Речевое развитие: 

- Стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает значительно 

возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 

осваивает основные лексикограмматические средства языка. 

 - 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. 

 - Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

3. Познавательное развитие: 

- Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические 

операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом 

плане (на уровне конкретнопонятийного мышления). 
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- Может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и 

наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности. 

 - У ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, 

решает простые задачи с опорой развитие: на наглядность. 

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие:  

а) Музыкальное 

 - 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; 

 б) Художественное развитие:  

- Ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 - Использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

5. Физическое развитие: 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно 

координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой. 

- Может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое). 

 - Развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы  

  

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

№  

П.п.  

Содержание работы  Срок исполнения  

  

  

  

  

  

  

  

1.  

                                 Организационная работа  

1. Подготовка и оснащение кабинета по следующим разделам:  

 Материал к периоду обследования:  

- дефектологические карты;  

- картинный материал для обследования; - разрезные 

картинки.  

• Мелкая моторика:  

- картотека игр и игровых упражнений (активная и 

пассивная гимнастика).  

• Формирование элементарных математических 

представлений  

- картотека игр и игровых упражнений.  

• Грамматический строй речи  

- картотека игр и игровых упражнений.  

• Лексика  

- пополнение и обновление наглядного материал по 

лексическим темам.  

2. Прием детей в группу, сбор недостающей документации.  

3. Оформление групповой документации.  

4. Обследование детей, заполнение дефектологических карт.  

 

  

  

  

Август   

  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

Сентябрь  

  

Сентябрь-июнь  

  

Сентябрь  

  

Сентябрь 

 

Сентябрь 



 

13 
 

2 Самостоятельная работа  

1. Посещение семинаров, консультаций, открытых 

мероприятий в других ДОУ.  

2. Работа с методической литературой, журналами.  

Подготовка к аттестации. 

 

В  течение года 

3 Методическая работа  

1. Участие в педагогических совещаниях, семинарах, 

консультациях и рабочих совещаниях детского сада.  

2. Ознакомление с опытом работы дефектологов района.  

  

В течение года  

  

4.  

                         Сотрудничество с родителями  

1. Выступление на групповых родительских собраниях.  

2. Проведение тематических консультаций для родителей 

(индивидуальных – по 1 и 3 средам).  

3. Дальнейшая разработка и изготовление папки родителей.  

  

В течение года  

  

  

  

   

  

5  

Коррекционно-педагогическая работа  

1. Планирование  

• Составление поквартальных планов и написание 

планов подгрупповой и индивидуальной работы на 

неделю   

• Заполнение дефектологических карт в результате 

всестороннего обследования детей.  

• Наблюдение и обследование детей во время 

пребывания их в группе и кабинете.  

2. Индивидуальная работа с детьми по всем разделам:  

• Формирование целостной картины мира  

• Развитие лексико-грамматического строя;  

• Формирование элементарных математических 

представлений  

• Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, 

мышления;  

• Развитие фонематического анализа и синтеза;  

• Развитие связной речи;  

• Развитие общей и мелкой моторики;  

  

  

  

В течение года  

Сентябрь  

В течение года  

В течение года  
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Диагностическая работа. 

Обследование детей осуществляется учителем -дефектологом. Диагностика проводится в 

течение сентября. Задачами углубленного дефектологического обследования являются 

глубокое всестороннее изучение индивидуальных особенностей детей: состояния 

познавательной деятельности, особенностей общего и речевого развития детей, эмоционально 

волевой сферы, психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления и 

воображения), игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.   

       Углубленное дефектологическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития, а, так же адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

       В процессе диагностики учителем-дефектологом заполняется дефектологическая карта на 

каждого ребенка. Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в январе после 

зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-дефектолог заполняет 

«Дневник наблюдений учителя-дефектолога» 

 

 

2.2. Планирование работы учителя-дефектолога. 
  
          Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционноразвивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности.  

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы учитель-дефектолог и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря,  

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания, формированию элементарных математических представлений.  

Всё планирование работы учителя-дефектолога строится на основе годового комплексно - 

тематического планирования ГБДОУ. 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование образовательной и  

коррекционной деятельности. 

Месяц/неделя Лексическая тема 

Сентябрь 23.09-27.09 4 Детский сад. 
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Октябрь 30.09-04.10 1 Овощи. Труд людей в огороде. Профессии. 

07.10-11.10 2 Фрукты. Труд людей в саду. Профессии. 

14.10-18.10 3 Лес. Грибы. Ягоды.  

21.10-25-10 4 Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

28.10-01.10 5 Перелётные птицы. 

Ноябрь 05.11-08.11 1 Дикие животные и их детеныши. 

11.11-15.11 2 Домашние животные и их детеныши.  

18.11.-22.11 3 Животные жарких стран. 

25.11-29.11 4 Животные Севера. 

Декабрь 02.12-06.12 1 Животный мир рек, морей и океанов. 

09.12-13.12 2 Зима. Зимующие птицы. 

16.12-20.12 3 Народные промыслы. Игрушки. 

23.12-28.12 4 Новогодний праздник. 

Январь 08.01-10.01 2 Зимние забавы. Виды спорта. 

13.01-17.01 3 Одежда. Обувь. Головные уборы.  

20.01-24.01 4 Человек. Части тела и лица. 

27.01-31.01 5 Посуда. Продукты питания.  

Февраль 03.02-07.02 1 Квартира. Мебель. 

10.02-14.02 2 Профессии. Инструменты. 

17.02-21.02 3 День Защитника Отечества. Профессии. 

25.02-28.02 4 Семья. 

Март 03.03-07.03 1 Мамин праздник. Профессии наших мам. 

11.03-14.03 2 Весна в природе. 

17.03-21.03 3 Рыбацкое - мой район 

24.03-28.03 4 Санкт – Петербург - культурная столица. День театра.  

Апрель 
31.03-04.04 1 

Наша Родина - Россия. Москва - столица нашей 

Родины. 

07.04-11.04 2 День космонавтики. 

14.04-18.04 3 Транспорт. Правила дорожного движения. 

21.04-25.04 4  Всемирный день Земли. Цветы. 

28.04-30.04 5 Праздник весны и труда. 

Май 05.05-08.05 2 День Победы 

12.05-16.05 3 Насекомые 

19.05-23.05 4 День славянской письменности. Моя любима книга. 

26.05-30.05 5 Лето. 

Июнь 02.06-06.06 1 День рождения А.С.Пушкина. Читаем Пушкина. 

09.09-11.06 2 Читаем  С.В.Михалкова  

16.06-20.06 3 Читаем К.И.Чуковского 

23.06-27.06 4 Читаем А.Л.Барто 

 

2.4.Интеграция коррекционной работы в образовательных областях 
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми:  

 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать с педагогическим работником; 

 2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником 

и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление обучающихся к подражанию;  

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе;  

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, 

строить простейшие сообщения и побуждения); 

 5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие 

обучающихся к вопросам;  

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода 

ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к 

особенностям поведения, действиям, характеру педагогических работников; готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

 

 Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о 

себе: 

 

 1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать 

внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, 

показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут 

Васенька!"; 

 2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов 

семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, 

рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей;  

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

стремления к сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на 

получение результата.  

 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к 

взаимодействию с ними:  
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1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта;  

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических 

работников (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой); 

 4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций;  

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении 

праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник в детском саду). 

 

 Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил:  

 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

педагогическому работнику, другим детям через пример (педагогического работника) 

и в играх-драматизациях со сменой ролей;  

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

 3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 

другим детям, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к родителям (законным представителям), педагогическим работником; 

окружающим детям; 

 4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог 

(умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, 

быть терпеливыми, терпимыми и милосердными);  

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя "я хороший" и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР;  

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 

ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в повседневной 

жизни.        

 

   Формирование навыков самообслуживания, трудовое воспитание 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности:  
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1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во 

время игры; 2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-

схемы, отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию 

опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

 3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур;  

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице;  

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 

 6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности;  

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям;  

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником на 

участке Организации, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование 

приемов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; 

развивать умение обучающихся ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

 10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

 11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с 

педагогическим работником);  

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного 

поведения: 

 1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

 2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 

правила техники безопасности;  

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания;  

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в соответствии с 

ними проводить профилактику умственного и физического переутомления обучающихся в 

разные режимные моменты;  
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5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами;  

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять 

знакомую игру новым содержанием; 

 9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), 

сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных 

средств, работники информационной службы), побуждать их отражать полученные 

представления в игре;  

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями обучающихся);  

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: о необходимости согласовывать свои действия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником по допустимой продолжительности просмотра 

телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий;  

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

 15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях;  

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 

оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в специально 

оборудованном месте и в присутствии родителей (законных представителей), педагический 

работников, перед уходом тщательно заливать место костра водой;  
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17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний. 

Развитие игровой деятельности  

1) Способствовать развитию коммуникативной активности в общении со взрослыми и 

сверстниками, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей.    

2) Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.   

3) Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков.    

4) Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.    

5) Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).    

6)  Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа.    

7) Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.    

8) Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Формировать умения 

осваивать правила простейших настольно-печатных игр «Домино», «Лото» и др.)   

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период:  
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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 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;  
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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 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);  
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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. 

 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

1) Учить проявлять познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задавать вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно 

сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?).    

2) Формировать умения выполнять задания на уровне наглядно-образного мышления, 

соответствующие возрасту, справляться с решением наглядных задач путем 

предметнопрактических соотносящих и орудийных действий.    

3)  Развивать умение в процессе совместной предметной деятельности активно познавать 

и называть свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие).    

4)  Упражнять в самостоятельном применении обследовательских действий (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения) и практических действий 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.).    

5)  Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.    

6)  Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым.  
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7) Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов.    

 Сенсорное развитие. 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 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;  
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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;  

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

 

Формирование целостной картины мира, расширению кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений: 

 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 
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(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 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. 

Высшие психические 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 орудий; 

 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 
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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 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:  
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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 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие импрессивной стороны речи: 

 

 1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим 

работником действия, наглядные ситуации, игровые действия;  

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

 3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника;  

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний;  

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний);  

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-

префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 

зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

 7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 9) разъяснять смысловое 

значение пословиц, метафор, крылатых выражений;  

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок);  

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

 

 Стимуляция речевого общения:  
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1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний обучающихся;  

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 

 3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний);  

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи.  

 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-

слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок:  

 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок;  

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов;  

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости;  

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

 8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок;  

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи;  

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

11) вырабатывать правильный темп речи;  

12) работать над четкостью дикции;  

13) работать над интонационной выразительностью речи.  

 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу):  

 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж);  

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 

голосах животных, обучать обучающихся подражанию им;  

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка);  

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко);  
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6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогический работником гласным звуком;  

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);  

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

 9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 

обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков.  

 

Расширение, обогащение, систематизация словаря:  

 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности;  

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта обучающихся; 

 3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

 4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

 6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

 

 Формирование грамматического строя речи:  

 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей;  

2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

 4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей;  

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения;  

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

 7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой активности, 

к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

 2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от 

реплики до развернутой речи; 

 3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 
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высказываний; 4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

 6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей;  

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании 

с опорами и без;  

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

 

Подготовка к обучению грамоте:  

 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

 2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова 

с помощью фишек;  

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

 4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с 

использованием условно-графической схемы предложения;  

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам;  

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему;  

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова 

(педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное 

слово - линию - тире); 

 8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 

 10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами.  

 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

 

 1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, 

штрихи, обводка, копирование;  

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции;  

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов; 
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 4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

 5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

 6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и 

закрашивать контуры простых предметов.  

 

Приобщению к художественной литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать родителей 

(законных представителей), педагогического работника, других детей, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам:  

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 

персонажей, демонстрировать и называть их действия;  

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

обучающихся;  

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий;  

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте;  

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 

различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его 

роли в данном произведении; 

 7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

 8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;  

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя 

речевые игры, шарады. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1)  обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки;  
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2) прохлопывание простого ритма по подражанию;    

3) отстукивание ритма детских песен;   

4) развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических играх;   

5) обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация предметов по 

различным признакам, закрепление и различение основных цветов и их оттенков,  

6) дифференциация и изображение предметов различной формы;   

7) развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе бумаги;  

8)  обучение использованию при рисовании различных материалов (краски, гуашь,  

9) карандаши, мелки и др.);   

10)  обучение умению использовать в рисунке элементы декоративного рисования;   

11)  развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет;   

12) обучение основным приемам лепки из различных пластичных материалов: глина, 

пластилин;    

13) обучение приемам плоскостной и объемной аппликации.   

 

Образовательная область   

«Физическое развитие» 

1)    обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения физкультминуток,  

2) пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с предметами;  

3)   формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения специальных упражнений, последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса по подражанию и по инструкции;   

4) обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания;  

5)  обучение речевому дыханию через специальные упражнения;  

6) развитие у детей произвольной выразительности, модуляций голоса посредством  

7) специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных 

диалогов;  

8) нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем  

9) проведения дифференцированного логопедического 

массажа.   

10)  формирование представлений о здоровом образе жизни;   
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11)  развитие культурно-гигиенических навыков;   

12)  воспитание навыков самообслуживания.   

 

 

2.5 Взаимодействие учителя-дефектолога с  участниками   

коррекционно-педагогического процесса. 

         Современный взгляд на проблему помощи детям с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно целостный 

комплекс организации психолого-педагогической работы всеми специалистами 

междисциплинарного взаимодействия. Работа учителя-дефектолога включает в себя 

психолого-педагогическое обследование ребенка, выявление его индивидуальных 

особенностей развития и потенциальных возможностей в целях разработки индивидуальных 

программ коррекционного обучения; планирование и проведение подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности; анализ динамики развития 

каждого ребенка в процессе коррекционно-развивающей деятельности; консультации 

педагогических работников и родителей о применении специальных методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы, участие в подготовке и проведении педагогических 

мероприятий (утренники, праздники). Материал лексической темы, разработанный учителем-

дефектологом, включается во все виды коррекционно-развивающей деятельности 

(познавательной, физкультурной, музыкальной, изодеятельности) других педагогов, а также в 

режимные моменты.   

           Работа воспитателя заключается в проведении специально-организованной 

коррекционно-развивающей деятельности по продуктивным видам деятельности, организации 

совместной и самостоятельной деятельности детей; воспитании культурногигиенических 

навыков, развитие мелкой и общей моторики; в организации индивидуальной  

работы с детьми, выполнении рекомендаций специалистов; в применении 

здоровьесберегающих технологий, в создании благоприятного климата в группе; в 

консультировании родителей.   

          В комплексной деятельности педагогов ДОУ участие педагога-психолога крайне 

необходимо. В его функции входит психодиагностическая и психопрофилактическая работа с 

детьми, коррекция эмоционально-волевой сферы; повышение уровня психологической 

компетентности педагогов и родителей в вопросах воспитания ребенка с ЗПР.  

          Музыкальная коррекционно-развивающая деятельность также подчинена целям 

коррекционно-развивающего воспитания. Музыкальный руководитель осуществляет 

музыкальное и эстетическое воспитание детей; использует элементы психогимнастики, 

музыкотерапии, логоритмики. Тесное взаимодействие с инструктором по физической 

культуре обеспечивает реализацию различных форм организации двигательной активности 

детей. Инструктор по физической культуре совершенствует психомоторные способности 

дошкольников; развивает двигательную сферу воспитанников, общую и мелкую моторику.  

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия  дефектолога,  логопеда,  воспитателей,  психолога, 

 музыкального  

руководителя, инструктора по физической культуре,  медицинских работников и  родителей.   

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности в рамках данной 

программы  являются:  
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- создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

- оборудование  предметно-развивающей  среды,  стимулирующей 

 речевое  и  

личностное развитие ребёнка;   

-расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции интеллектуальных нарушений.  

Актуальным  вопросом в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

дефектолога, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Основными задачами совместной коррекционной работы 

дефектолога и воспитателя являются:  

1. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием.  

2. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

 

 

2.5.1 Взаимосвязь со специалистами ГБДОУ  

Интегративные связи с другими специалистами ГБДОУ осуществляются по 

следующим направлениям:  

1.Знакомство с результатами диагностики сенсорной и познавательной сфер детей с 

задержкой психического развития, проводимой педагогом-психологом.  

2. Знакомство с результатами обследования руководителя физвоспитания  по состоянию 

общей  моторики детей.   

3. Анализ результатов обследования всех специалистов.  

4. Ознакомление педагогов ГБДОУ с результатами дефектологического обследования.  

5. Ознакомление педагогов с направлениями коррекционной работы на текущий учебный год.  

6. Определение  методов и приемов по коррекции и развитию сенсорной и познавательной 

сфер деятельности в процессе посещения занятий:  

- педагога-психолога;  

- логопеда;  

- руководителя физвоспитания;  

- музыкального руководителя.  

С целью коллективной разработки и планирования системы комплексного 

сопровождения воспитанников в рамках дошкольного образовательного процесса проводятся 

психолого-педагогические консилиумы. Плановые ППК проводятся не менее двух раз в год: в 

сентябре и в мае месяце. Внеплановые ППК собираются по запросам специалистов, 

организующих коррекционно-развивающее обучение, а также по запросам родителей.  
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2.5.2 Работа учителя - дефектолога с родителями  

(или лицами, их заменяющими).  
 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

Дефектолог и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные 

занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях, на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей в 

психическом развитии.   

Рекомендации подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 

развития.   

 

2.5.3 Перспективный план работы 

                                                дефектолога с семьей 

№  

п/п  

Месяц, 

дата  

Формы и методы  

работы  

Содержание работы  Ответственный  

1  Сентябрь  Индивидуальные  

встречи с  

родителями   

 

 

 

 

 

Информационно 

просветительская 

(информационный 

стенд)           

Цель: Познакомить родителей с 

задачами коррекционной работы 

с детьми в текущем учебном 

году. Помочь родителям увидеть 

и понять проблемы развития 

ребенка. 

 

 

Еженедельное обновление 

консультативно-

рекомендательной информации 

для родителей – консультации по 

лексическим темам. «Как 

организовать занятие по 

рекомендациям учителя- 

дефектолога дома». Задачи: 

Привлекать родителей к участию 

в коррекционновоспитательном 

процессе. 

Дефектолог  
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2  Конец  

сентября  

Групповое 

родительское 

собрание.  

 

Тема:  «Результаты   

первичной диагностики детей».   

Выступления дефектолога, 

психолога, педагогов.  Задачи I 

периода обучения  

(сентябрь - октябрь, ноябрь).   

Дефектолог,  

 педагоги.   

 

 

3 Октябрь (Мастер-класс) Тема : Развитие памяти в процессе 

развивающих игр. 

Дефектолог 

3  2 раза в 

месяц            

(1, 3-я  

среда)  

Встреча с       

родителями  

Индивидуальные 

консультации для родителей и 

цикл бесед по темам:  

- "Организация работы в детском 

саду компенсирующего вида" 

- «Особенности психоречевого 

развития ребенка».  

- «Особенности коррекционно-

педагогической работы с детьми» 

- «Использование дидактических 

игр в развитии познавательной 

деятельности детей с ОВЗ».  

 

Дефектолог  

4  Декабрь  Групповое 

родительское 

собрание.  

«Основные  задачи  

работы на II 

период»  

 

 

 

Цель:  

•Познакомить родителей с 

результатами работы с детьми за I  

период  

 обучения.  

•Основные задачи учебно-

воспитательной и коррекционной 

работы с детьми на II период 

обучения  

 

Дефектолог 

воспитатели  

 

 

Дефектолог  
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5  Конец 

декабря  

Приглашение 

родителей   на 

праздник  

Цель: Результаты работы 

педагогов, развитии ребенка 

(чтение стихов, участие в 

театрализованном  

действии)  

Воспитатели, 

дефектолог, 

муз.руководитель  

6  1 неделя  

марта  

Праздник,  

посвященный Дню 8  

Марта  

Цель: Создание положительн. 

эмоционального настроя у детей 

и их родителей. Итоги работы по 

коррекции речевых и неречевых 

нарушений (чтение 

стихотворений, участие детей в 

инсценировках)  

Дефектолог, 

воспитатели,  

муз. руков.  

7  Конец 

 апреля  

Родительское 

собрание.  

 

Цель: Итоги работы дефектолога, 

воспитателей с детьми.  

 

 

Дефектолог  

воспитатель  

 

Дефектолог  

 

 

 

8  Май             

(2-4 нед.)  

 Индивидуальные 

консультации  

Цель: Рекомендации родителям, 

детям которых рекомендовано 

продлить занятия с 

дефектологом.    

Дефектолог  
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3. Организационный раздел  

3.1.Технологии реализации рабочей программы  

Программа учитывает следующие парциальные программы:  

 Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью      

«Диагностика – развитие – коррекция» /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. 

Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, . Рекомендована Комитетом образования С-

Петербурга   

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического  

развития /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,   

 Примерная адаптированная образовательная программа  коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР С.Г. Шевченко.  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От  

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Реализация программы возможна дистанционно.  

 

3.2.Условия реализации рабочей программы  

Организационно-педагогические условия:  

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 28)  

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

группы  старшая 

Возраст детей  5-6 лет 

Длительность НОД  Не более25 мин. 

Всего видов 

деятельности в неделю 

 10 
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Количество условно 

учебных часов в неделю 

 3 часа 20 мин 

 

В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  

3.3 Формы организации совместной деятельности   

учителя-дефектолога с детьми   

• Игры и упражнения на развитие познавательной деятельности  

• Социально-эмоциональное развитие (игры, упражнения, беседы)   

• Формирование трудовых навыков и навыков самообслуживания  

• Строительные игры  

• Проведение динамических пауз между различными видами деятельности  

• Сенсорное развитие  

 

 

3.4 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

в кабинете дефектолога 

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.   

Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами.   

Альбомы для обследования.   

Буквенные ребусы.  

Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори).  

Внутренние и внешние трафареты с изображением предметов по разным лексическим темам.  

Геометрические фигуры.  

Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного праксиса.  

Дидактический литературный материал.  

Игровые приспособления для шнуровки.  

Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный игровой опыт 

детей.  

Картотека предметных и сюжетных картинок.  

Картотека словесных игр.  

Карточки с изображениями букв с недостающими элементами.  

Книги, содержащие художественные произведения для развития наглядно - образного и 

элементов логического мышления;  
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Лото, домино по изучаемым темам.   

Массажные кольца, валики, мячики и др.  

Музыкальные игрушки для развития слухового внимания.  

Мячи.  

Наборы игрушек для инсценирования сказок.   

Настольно-печатные дидактические игры.  

Настольные конструкторы и схемы образцов построек.  

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и  

конвертах);  

Пособия для развития мелкой моторики;  

Полифункциональный игровой материал.  

Пособия и дидактические материалы по формированию элементарных математических 

представлений: карточки с цифровыми фигурами (1-10); карточки с изображением предметов 

(1 -10); таблицы с изображением целых предметов и их частей; карточки с цифрами; наборы 

полосок, возрастающей длины, ширины, геометрические фигуры разных размеров; наборы 

картинок с изображением предметов разной формы, тематические  

картины о частях суток, тематические картины о временах года.  

Предметные и сюжетные картинки  по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, 

обувь, домашние животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, 

посуда, транспорт, водный мир.  

Счетные палочки;  

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок, наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для пересказов и 

пособия, облегчающие этот процесс.  

3.5.Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса включает:   

.  

Магнитная доска и комплект материала к ней.  

Специальные пособия для развития мелкой моторики.  

Картотека словесных игр.   

Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.   
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Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического строя 

речи.   

Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по формированию элементарных 

математических представлений.  

Предметные и сюжетные картинки для дифференциации звуков.   

Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.   

Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

Стеллаж или этажерка для пособий 

 

3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Программа предполагает возможность реализации в режиме дистанционного обучения и 

использование электронных образовательных ресурсов. См.70.dou.spb.ru 

Программа реализуется с использованием учебно-методических средств обучения, 

находящихся как в кабинете дефектолога, так и в группе.  

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной – СПб: 

ЦДК проф. Баряевой, 2014 – 386 с. 
https://sch1253c.mskobr.ru/files/2018/primernaya_adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_na

ya_programma_dlya_doshkol_nikov_s_tnr_l_v_lopatina.pdf 

2. Баряева Е.А., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 2010 – 200 с. https://spumka.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/04/Программа-

воспитания-и-обучения-дошкольников-с-ЗПР-Баряева-Л.Б.-Логинова-К.А..pdf 

3. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленности 

(Деятельность образовательной организации в условиях ФГОС ДО) / Л. Б. Баряева, И. Г. 

Вечканова, В. Е. Демина и др.: под общ.ред. И.Г. Вечкановой: Методическое пособие. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2017 - 206 с. 
https://5.dou.spb.ru/attachments/article/128/Проектная%20деятельность.pdf 

4. БаряеваЛ.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников(спроблемамивразвитии).–СПб.:Издат-воРГПУимА.И.Герцена; СОЮЗ, 

2002 – 103 с. https://studylib.ru/doc/6252867/baryaeva.-formirovanie-e-lementarnyh-

matematicheskih-predsta... 

5. БаряеваЛ.Б.,ЛогиноваЕ.Т.,ЛопатинаЛ.В.Я –говорю!Я–ребёнок.Идр.:Упражнения с 

пиктограммами. – М.: ДРОФА, 2007-2008 – 31 с. https://vk.com/wall-88060432_15626 

6. БаряеваЛ.Б.,КондратьеваС.Ю.Игрыилогическиеупражнениясцифрами. –СПб.: 

КАРО, 2007 – 65 с. https://vk.com/wall-67205546_2143 

7. БоряковаН.Ю.Ступенькиразвития.РанняядиагностикаикоррекцияЗПРудетей. –М.: 

Гном-Пресс, 1999 – 64 с. https://studylib.ru/doc/614004/boryakova-n.yu.--stupen._ki-razvitiya 

8. ВойлоковаЕ.Ф.,АндруховичЮ.В.,КовалёваЛ.Ю.Сенсорноевоспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2005 – 304 с. 
https://vk.com/wall-112261201_3791 

https://sch1253c.mskobr.ru/files/2018/primernaya_adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_naya_programma_dlya_doshkol_nikov_s_tnr_l_v_lopatina.pdf
https://sch1253c.mskobr.ru/files/2018/primernaya_adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_naya_programma_dlya_doshkol_nikov_s_tnr_l_v_lopatina.pdf
https://spumka.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/04/Программа-воспитания-и-обучения-дошкольников-с-ЗПР-Баряева-Л.Б.-Логинова-К.А..pdf
https://spumka.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/04/Программа-воспитания-и-обучения-дошкольников-с-ЗПР-Баряева-Л.Б.-Логинова-К.А..pdf
https://5.dou.spb.ru/attachments/article/128/Проектная%20деятельность.pdf
https://studylib.ru/doc/6252867/baryaeva.-formirovanie-e-lementarnyh-matematicheskih-predsta
https://studylib.ru/doc/6252867/baryaeva.-formirovanie-e-lementarnyh-matematicheskih-predsta
https://vk.com/wall-88060432_15626
https://vk.com/wall-67205546_2143
https://studylib.ru/doc/614004/boryakova-n.yu.--stupen._ki-razvitiya
https://vk.com/wall-112261201_3791
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9. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г.Шевченко, 

Н.Н. Малофеев, А.О.Дробинская и др.; Под ред. С.Г.Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001. 

11.ЕкжановаЕ.А.,СтребелеваЕ.А.Коррекционно-педагогическаяпомощьдетямраннего и 

дошкольного возраста: Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008 – 241 

с.https://vk.com/wall-33723051_45348 

10. ЗабрамнаяС.Д.,БоровикО.В.Практическийматериалдляпроведенияпсихолого- 

педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 – 32 с. 

https://vk.com/wall-43957855_34 

11. Занятияпоразвитиюречидлядетей5-7лет/Подред.О.С.Ушаковой.–М.:ТЦСфера, 2010 – 

272 с. https://kholmsk-petushok.sakhalin.gov.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Parc_programma_Razvitie_rechi.pdf 

12. КалягинВ.А.,ОвчинниковаТ.С.Энциклопедияметодовпсихолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. – СПб.: КАРО, 2004 – 432 с. 
https://djvu.online/file/Xf02qIAEyP2uu 

13. КарповаС.И.,МамаеваВ.В.Развитиеречиипознавательныхспособностей 

дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008 – 143 с. https://vk.com/wall-

137067613_93530 

14.  КондратьеваС.Ю.,ЛебедеваИ.Н.Картаразвитиядошкольникасзадержкой 

психического развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 – 32 с. https://vk.com/wall-

140321765_157 

15. ЛебедеваИ.Н.Развитиесвязнойречидошкольников.Обучениерассказываниюпо 

картине. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2009 – 175 с. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2020/01/26/lebedeva-i-n-razvitie-svyaznoy-rechi-doshkolnikov-obuchenie 

16. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений.Конспектызанятий.Дляработысдетьми5-6летсЗПР.–М.:Мозаика- Синтез, 

2008 – 136 с.https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2019/12/16/morozova-i-a-

pushkareva-m-a-razvitie-elementarnyh 

17. МорозоваИ.А.,ПушкарёваМ.А.Подготовкакобучениюграмоте.Конспектызанятий. 

Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-синтез, 2008 – 136 

с.https://vk.com/wall597845710_284 

18. НовиковаВ.П.Математикавдетскомсаду.Среднийдошкольныйвозраст. –М.: Мозаика-

Синтез, 2008. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 43 с.https://vk.com/wall-178104377_532 

19. ПолянскаяТ.Б.Использованиеметодамнемотехникивобучениирассказываниюдетей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 2009 – 64 с. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2023/02/26/polyanskaya-t-b-ispolzovanie-metoda-

mnemotehniki-v-obuchenii 

20. Психолого-педагогическаядиагностика/Подред.И.Ю.Левченко,С.Д.Забрамной.– 

АКАДЕМИЯ, 2004 – 320 с. https://mopsgmr.ru/wp-content/uploads/2021/08/psihologo-

pedagogicheskaya-diagnostika-pod-red.-i.yu.-levchenko-s.d.-zabramnoj.pdf 

21. Психолого-педагогическаядиагностикадетейраннегоидошкольноговозраста/Под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М.: 2004 – 268 с.https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2018/08/12/strebeleva-e-a-psihologo-pedagogicheskaya-diagnostika-razvitiya-detey 

22. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте– М., 2007 

27.СубботинаЛ.Ю.Игрыдляразвитияиобучения.Дети5-10лет.–Ярославль:Академия 

Холдинг, 2001. 

23. Театрализованныеигрывкоррекционнойработесдошкольниками/Подред. 

Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой. – СПб.: КАРО, 2009 – 232 с.https://vk.com/wall-

104251746_2182 

24. ШевченкоС.Г.,ТриггерР.Д.,КапустинаГ.М.,ВолковаИ.Н.Подготовкакшколедетей с 

задержкой психического развития / Под ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 

2003. Кн. 1. – 96 с. https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2023/03/07/shevchenko-s-g-triger-r-d-podgotovka-k-shkole 

https://vk.com/wall-33723051_45348
https://vk.com/wall-43957855_34
https://kholmsk-petushok.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/11/Parc_programma_Razvitie_rechi.pdf
https://kholmsk-petushok.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/11/Parc_programma_Razvitie_rechi.pdf
https://djvu.online/file/Xf02qIAEyP2uu
https://vk.com/wall-137067613_93530
https://vk.com/wall-137067613_93530
https://vk.com/wall-140321765_157
https://vk.com/wall-140321765_157
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/26/lebedeva-i-n-razvitie-svyaznoy-rechi-doshkolnikov-obuchenie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/26/lebedeva-i-n-razvitie-svyaznoy-rechi-doshkolnikov-obuchenie
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2019/12/16/morozova-i-a-pushkareva-m-a-razvitie-elementarnyh
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2019/12/16/morozova-i-a-pushkareva-m-a-razvitie-elementarnyh
https://vk.com/wall597845710_284
https://vk.com/wall-178104377_532
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2023/02/26/polyanskaya-t-b-ispolzovanie-metoda-mnemotehniki-v-obuchenii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2023/02/26/polyanskaya-t-b-ispolzovanie-metoda-mnemotehniki-v-obuchenii
https://mopsgmr.ru/wp-content/uploads/2021/08/psihologo-pedagogicheskaya-diagnostika-pod-red.-i.yu.-levchenko-s.d.-zabramnoj.pdf
https://mopsgmr.ru/wp-content/uploads/2021/08/psihologo-pedagogicheskaya-diagnostika-pod-red.-i.yu.-levchenko-s.d.-zabramnoj.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/12/strebeleva-e-a-psihologo-pedagogicheskaya-diagnostika-razvitiya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/08/12/strebeleva-e-a-psihologo-pedagogicheskaya-diagnostika-razvitiya-detey
https://vk.com/wall-104251746_2182
https://vk.com/wall-104251746_2182
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2023/03/07/shevchenko-s-g-triger-r-d-podgotovka-k-shkole
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2023/03/07/shevchenko-s-g-triger-r-d-podgotovka-k-shkole
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– 112 с. https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2015/12/29/podgotovka-k-shkole-

detey-s-zaderzhkoy 

 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2015/12/29/podgotovka-k-shkole-detey-s-zaderzhkoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2015/12/29/podgotovka-k-shkole-detey-s-zaderzhkoy

	СОДЕРЖАНИЕ:
	2.5 Взаимодействие учителя-дефектолога с  участниками
	3.5 Создание развивающей предметно - пространственной среды группы……………………………..41
	Целевой раздел
	Целевой раздел РП соответствует Федеральной программе р. 1 п.1.1

	 Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
	 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
	 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28;
	 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников»;
	 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г.,регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просв...
	 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.202...
	Образовательная область
	«Познавательное развитие»

	Образовательная область (1)
	«Речевое развитие»

	Образовательная область (2)
	«Физическое развитие»
	2.5 Взаимодействие учителя-дефектолога с  участниками
	коррекционно-педагогического процесса.
	3. Организационный раздел
	3.1.Технологии реализации рабочей программы
	3.5.Создание развивающей предметно - пространственной среды группы



		2024-09-08T19:40:34+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 70 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




