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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Проблема воспитания и обучения дошкольников с отклонениями в развитии является 

одной из наиболее важных и актуальных проблем коррекционной педагогики. Задержка 

психического развития (ЗПР) -одна из наиболее распространенных форм психических 



нарушений. ЗПР -особый тип психического развития ребенка, характеризующийся 

незрелость, отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, 

формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических 

факторов. В системе психологической помощи детям с ЗПР на первое место ставят не 

дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, способной направить свои 

усилия под руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих 

потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную среду. Дети с 

задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему 

составу. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического 

нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 

Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп. В связи с 

этим проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных программ 

обучения и воспитания стала одной из самых актуальных. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 3-4 лет с задержкой психического 

развития. Коррекционно-развивающее воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного 

круга знаний и умений, необходимых для дальнейшей успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе.  

                       Рабочая программа разработана в соответствии:   

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

Федерации» 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой МКДОУ Порошинский детский сад №12. 

  Адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР. 

Основной базой рабочей программы является «Парциальная образовательная 

программа для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР» А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко. –Изд. 2-е, 

испр.-Волгоград: Учитель.-66 с. Авторы-составители программы основывались на 

важнейшем дидактическом принципе развивающего обучения и научном положении Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития» (правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие). В основу цикла коррекционно-развивающих занятий положены труды 

Боряковой Н. Ю, Шевченко С. Г., Н. В. Нищевой. В основу диагностики положены труды 

Е.А. Стребелевой, О.Е. Громовой, Г.Н. Соломатиной. В настоящей программе 

использованы игры и упражнения автора-составителя О.А.Романовича. Программа 

рассчитана на 1 год обучения 

 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в условиях группы комбинированной направленности.  

Задачи:  

1.создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и 

2.гармоничного включения в коллектив сверстников;  осуществлять необходимую 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей 3-4лет; 



3.  формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных навыках для 

выстраивания адекватной системы 

4. положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; умения 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 5. взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

психического развития детей с ОВЗ. 

 

1.2.Принципы коррекционно-развивающей деятельности по реализации рабочей 

программы 

Программа построена на следующих принципах:  

-  онтогенетическом, основанном на учете последовательности возникновения и 

развития психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого 

принципа позволяет учесть общие закономерности развития применительно к 

дошкольникам с ЗПР, построить модель коррекционно-развивающего обучения, 

ориентированного на учет сензитивных периодов в развитии психических функций; 

- развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения положены 

ориентация на здоровые силы ребенка и обеспечение соответствующего возрасту уровня 

психического развития. Принцип развивающего воспитания и обучения связан с 

необходимостью не только преодоления отставания и нормализации развития, но и его 

обогащения, то есть амплификации развития. Определение индивидуальных возможностей 

ребенка с ЗПР возможно только при активном участии педагогов, которые направляют 

(«ведут») развитие ребенка, выявляют его потенциальные возможности, «зону ближайшего 

развития»; 

- коррекционной направленности воспитания и обучения. Является одним из ведущих 

принципов воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. Данный принцип 

пронизывает все звенья образовательного процесса. Коррекционная направленность 

воспитания и обучения предполагает индивидуально-дифференцированный подход к 

ребенку, построенный на учете структуры и выраженности нарушений ребенка, выявлении 

его потенциальных возможностей.  

 - учета ведущего вида деятельности. Психическое развитие дошкольника 

осуществляется в деятельности. Через  разные ее виды ребенок познает окружающий мир, 

расширяет и углубляет способы ориентирования в нем, постигая социальную сферу жизни 

человека, определяя взаимоотношения с другими людьми. Развитие психики связано с 

ведущей деятельностью, то есть той. в которой формируются психологические процессы, 

от которых зависит личностное развитие ребенка на данном этапе (А. Н. Леонтьев). 

Поэтому в содержании воспитания на разных этапах выделяются ведущие виды детской 

деятельности, определяются их развивающее и коррекционное значение, направленность на 

развитие универсальных человеческих способностей. Процесс развития и воспитания 

ребенка раннего и дошкольного возраста связан с предметной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью;   

- системности. Опирается на представление о речи как о сложной функциональной 

системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. В связи с 

этим изучение речи, процесса се развития и коррекции нарушений предполагает 

воздействие на все компоненты, все стороны речевой функциональной системы; 

- комплексности использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности. Ни в психологии, ни в педагогике не существует универсальных приемов 

воздействия, способствующих переориентации, изменению направленности личности, 

резкому изменению поведения детей. Поэтому в коррекционной педагогике необходима 

некая совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих 6 

индивидуально-психологические особенности личности, состояние социальной ситуации, 

уровень материальнотехнического и учебно-методического обеспечения педагогического 

процесса, подготовленность учителей к его проведению. При этом должны присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его 



эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми;  

 - научной обоснованности и практической применимости содержания программы. 

Обеспечивает соответствие  основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом может быть реализован в массовой практике дошкольного 

образования;   

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей  дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;   

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей,  спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 - ранней коррекции отклонений в развитии. Предполагает как можно более раннее 

выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в сензитивные 

сроки. 

 

1.3 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет с ЗПР 
 

Дети с ЗПР 3-4 лет имеют ряд особенностей своего развития.   

  Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функции передвижения 

собственного тела в пространстве), выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) 

по отношению к возрастным возможностям.   

  Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Дети не умеют обследовать предметы, 

затрудняются в ориентировке в их свойствах. Однако, в отличие от умственно отсталых 

дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью 

справляются с решением наглядно-практических задач. 

  Практически не владеют речью-пользуются или несколькими лепетными 

словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 

использованию речи значительно сужен. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа: «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля»; дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом; затруднен процесс декодирования 

текстов, то есть восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок текстов для 

пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период 

детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также 

отличается некоторыми особенностями. Ряд грамматических категорий дети практически 

не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание. 



  Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые 

предметные действия: адекватно используют дидактические игрушки, хотя способы 

выполнения соотносящихся действий несовершенны; детям требуется гораздо большее 

количество попыток для решения наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых 

дошкольников, принимают и используют помощь взрослого.   

  Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливают несформированность навыков самообслуживания: многие дети 

испытывают затруднения при использовании ложки, в процессе одевания.   

 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, главным 

образом страдают фонематические процессы. 

 Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем это препятствует овладению чтением, 

письмом. 

  Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок.  

  Память также отличается качественным своеобразием, при этом 

выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. 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. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания.  

  Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании образов и представлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. 

  Отмечаются репродуктивный характер деятельности, снижение способности 

к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных 

операций.  

  Ролевое поведение отличается импульсивностью, например: ребенок 

собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет... в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие 

от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра 

не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком 

уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, 

уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

  Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие 

формирования поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. 

  Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым отношениям 

со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, могут 

быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми. 

 

1.4  Предполагаемый результат освоения программы и оценка эффективности 

 Речевое развитие 

Взаимодействует с детьми при объединении в пары в играх с одним предметом; 



обращается к другу по имени, здоровается, прощается. 

                      Практическое овладение нормами речи. 

- Формирование словаря. 

Называет части тела человека (рука, нога, голова, нос, глаза и т. д.) и части тела 

животных (лапа, хвост, уши и т. д.), выполняет инструкции (найди, покажи, дай, назови, 

принеси, подними, открой, закрой), понимает прилага- тельные (дай большой мяч, дай 

маленький мяч), местоимения (я, ты, мой, твой, такой). Употребляет прилагательные, 

обозначающие названия основных цветов, материалов (теплый, пушистый), некоторых 

параметров величины (большой, маленький); 

 умеет использовать в активной речи притяжательные местоимения 

(мой, твоя), числительные (один, два); понимает в импрессивной  

речи указания, обозначающие пространственные характеристики (поставь на стол, 

положи в ящик, посмотри вверх, посмотри вниз). 

-Звукопроизношение. 

Правильно и четко произносит звуки: [а], [у], [и], [о], [э], [м], [б], [п], [в], [ф] 

.-Грамматический строй речи. 

Понимает согласование в роде прилагательных с именем существительным, значения 

приставок некоторых глаголов. 

- Связная речь. 

Понимает и выполняет двухступенчатые инструкции; 

употребляет словосочетания прилагательного с существительным, двусоставные 

нераспространенные предложения (существительное + глагол), двусоставные простые 

предложения; 

умеет задавать и отвечать на вопросы; 

воспроизводит по подражанию простые предложения. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым; 

- реагирует на обращение не только действием, но и доступными речевыми 

средствами; 

- использует предметно-деловые средства общения в наглядно представленной 

ситуации (отвечает на вопросы взрослого и   комментирует действия в процессе; 

- разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий; 

- в общении с воспитателем и сверстниками называет растения и животных 

ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида (золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и 

плавники). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- может сочувствовать главным героям произведения. 

 

Познавательное развитие 

- ориентируется на свойства предметов при их узнавании и при выполнении 

разнообразных действий с ними; 

- вычленяет зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойства предметов; 

- знает предметы ближайшего окружения, называет обобщенные понятия (одежда, 

посуда, игрушки); 

- знает и называет свое имя, имена родителей, воспитателей, педагогов, детей группы; 

- называет основные части тела человека 

- называет домашних животных и их детенышей (собака, кошка, корова, коза), части 

растений (у дерева - ствол, ветви, листья; у растений - листья, стебель, цветок), показывает 

на картинках зиму и лето. 



- сравнивает предметы на основании заданных свойств; 

- пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их 

свойствами. Имеет элементарные представления о ближайшем непосредственном 

окружении; 

- знает понятия «большой -маленький», «много», «мало», «поровну», геометрические 

фигуры. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

- действует с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, 

совком, ведерком, лейкой) , совмещает фигурки с прорезью; 

- собирает пирамидки из трех колец с учетом величины; 

- разбирает и складывает двусоставную матрешку; 

- умеет воспроизводить простейшие постройки по подражанию и образцу, выполняет 

элементарные действия по преобразованию объектов 

Физическое развитие 

- владеет действиям хватания, ощупывания, перемещения предметов (сначала 

допускаются совместные движения, затем ребенок выполняет их самостоятельно); 

- обучен орудийным действиям с предметами, имеющими фиксированное значение 

(ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой); 

- умеет хватать щепотью, указательным и большим пальцем в играх на сортировку, 

переноску. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с ОВЗ (с задержкой психического развития. 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры интеллектуального нарушения. 

Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностного подхода  к развитии 

человека, где деятельность выступает как основное средство его психического развития и 

формирования личности. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических)на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. 

Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 

овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном процессе 

чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое 



значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения. Соблюдение данного принципа обеспечивает  

1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже 

усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентричности,  учитель-логопед и другие специалисты 

организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация работы с 

содержанием способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения,  

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей 

работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются 

сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности 

 

2.1 Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 



            В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности,  

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

                Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать 

положительное эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, 

учитывать индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно предложить 

гибкий режим посещения группы, приносить любимые игрушки, находиться в группе 

вместе с мамой.  

Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство группы и режим дня. 

                Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их 

на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный 

контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать 

педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия 

для преодоления речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях 

общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение 

невозможно, используют средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и 

готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, 

расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; 

использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных 

форм (песенок, потешек).  

              Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая 

мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения.  

             Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на 

фотографиях. 

               Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в 

подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и 

прощаться со взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить 

взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, 

насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить 

элементы сюжета и т. п.  

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит 

проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом 

используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание 

действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с 

элементарными правилами безопасности жизнедеятельности.  

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к опрятности, знакомит с 

элементарными правилами этикета.  

 

2.2  Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

                 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: развитие 

ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; развитие 

сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование 

представлений о цвете, форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с 

предметами быта, обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим 

окружением ребенка; овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, 



способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного 

мышления. 

               В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 

предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-практической 

деятельности у ребенка развивают: 

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках и 

свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы 

предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к 

окружающим предметам и явлениям;  

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

               Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, 

величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и 

геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности. Учат 

понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводят к пониманию инструкций, 

содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, величины.  

               У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание 

знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация 

прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и 

зрительного сосредоточения. 

                 В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

                 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, 

бросового материала, специальных дидактические развивающих игрушек. 

 

 

 

2.3 Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

               В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– развитие понимания обращенной речи; 

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях.  

              Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил 

слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 

свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные 

однословные, а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен 

включать названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами 

быта, близкими людьми, животными. 

               В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые 

по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А.К. Марковой), названия 

родных людей, их имен, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, 

явлений природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 

             Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 

подражанию двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу за 

счет звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по 



подражанию предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития 

фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, 

подражать им. 

 

2.4   Содержание образовательной  области   «Художественно-эстетическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной 

работой являются: 

– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;  

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

– приобщение к музыкальной культуре; 

– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

– развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности.  

Ставятся следующие задачи: 

1. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. Познакомить детей слепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, 

пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. 

Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследования предметов-

образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку 

и образец. Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить 

выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со 

взрослым, а затем по наглядному образцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать 

материал между ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать, сплющивать. 

Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, 

поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 

инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к 

обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со 

взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его 

изображение - предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами: 

рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить 

графические изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к 

обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать 

в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша, стимулировать 

ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а 

также кругообразные движения рукой. Учить изображать точки заданной яркости, 

располагать их с различной частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные 

линии, затем вести линию в разных направлениях. При этом целесообразно использовать 

приемы копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной 

поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по 

опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных 

направлениях. 

               Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным 

материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными 

признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструирование 

осуществляется в совместной деятельности по подражанию, а потом на основе предметного 



образца. При этом педагог делает постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет 

ребенку. Учить выполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, 

соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий элементов 

постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных глаголами в 

повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

               Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в 

том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими 

предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. Развивают ритмические способности, слухо-зрительно-моторную 

координацию в движениях под музыку. 

           В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают принимать 

посильное участие в инсценировках, режиссерских играх.  

 

 

2.5 Содержание образовательной области 

«Физическое развитие»: 
Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной 

работой являются: 

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  

– развитие различных видов двигательной активности;  

– совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

– формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

          В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п.  

              Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных 

движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус 

мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить 

захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять 

различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату 

мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических играх 

развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, 

зрительно-моторную координацию. 

            Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию 

(в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, 

кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным 

движениям руками в пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении 

действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную инструкцию.  

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку.  

               В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в 

Организации безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, угрожающих 

их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному познанию окружающего 

мира. 

 

                               Взаимодействие взрослых с детьми 



         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

            Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

           Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться 

оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь.  

            Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 



сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей.  

            Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу. 

            При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 

лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 

можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с             

задержкой психического развития 

       В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 

не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 



     Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

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

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

 

2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда и учителя-

дефектолога 

 

Особенности коррекционной  развивающей   работы  состоят в необходимости 

индивидуального  подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты 

содержания знаний и умений, наглядности, возврата к изученному материалу, развитию 

самостоятельности и активности. 

 



Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 

Направления Задачи 

Развитие просодической 

стороны речи, воспитание 

общих речевых навыков  

 

- воспитывать навык правильного речевого 

диафрагмального дыхания и правильной артикуляции 

гласных звуков [у], [а], [о], [и].  

- развивать навык длительного речевого выдоха (2—3 сек) 

на материале гласных и их сочетаний.  

- развивать  интонационную выразительность речи, 

модуляции голоса на материале звукоподражаний.  

Развитие артикуляционной 

моторики 

- развивать подвижность артикуляционной моторики, через 

выполнение ежедневных гимнастик для языка, щек, губ; 

- упражнять в выполнении разных упражнений для  языка 

Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия  

- формирование внимание к неречевым звукам, умения 

узнавать и различать неречевые звуки из 3-х  

- развивать слуховое внимание, чувство ритма в играх и 

упражнениях со звучащими игрушками.  

- развивать зрительное внимание, умение различать 

контрастные по размеру и цвету игрушки, предметы.  

Развитие импрессивной 

стороны речи 

- формировать умения вслушиваться в речь, давать 

ответные звуковые и двигательные реакции  

- расширять понимание речи. Накопление пассивного 

словаря. Закрепление понимания слов, обозначающих 

части тела и лица, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов  

- обучать пониманию обобщающих слов игрушки, обувь, 

одежда.  

- обучать соотнесению предметов и действий с их 

словесным обозначением  

- развивать пассивный предикативный словарь, обучать 

пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди 

совершают различные действия  

- обучать выполнению одно- и двухступенчатых 

инструкций  

Развитие связной речи Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи  

Задачи:  

- обучать пониманию вопросов косвенных падежей: где? 

куда? откуда? кому? кого? у кого? чем?  

- обучать правильному построению двухсловных 

предложений: Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди!  

- формировать умение отвечать на вопросы кто это? что 

делает?  

- развивать умение согласовывать прилагательные и 

числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже: один жук, синий мяч.  

Развитие экспрессивной речи 

(лексико-грамматических 

категорий) 

- преодолевать  речевой негативизм. Вызывать желание 

говорить.  

- формировать речь как средства общения. Воспитывать 

потребность в речевом общении  

- активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения (игрушки, обувь, 

одежда)  

- обучать повторению за взрослым слов, обозначающих 

близких ребенку людей мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля).  



 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                         

 Задача:                                                                                                       

      тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -узких  специалистов   при 

  необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и 

акустически   

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

  чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) речью. 

 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:     

                               

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

    свистящие С, 3, Ц, С’, 3'    -   шипящий  Ш   -    сонор Л   -   шипящий  Ж   -   соноры  Р,  Р' 

-   шипящие Ч, Щ 

 

    Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится 

только  индивидуально.             

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:             

       Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                  

                                                        

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети 

со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:  



                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;   

                               Ж – З,   Ж – Ш;   

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. (Коноваленко, 1998) 

 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа 

и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на 

отработанном материале. 

 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых 

звуков.   

Лексические и грамматические упражнения.  Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию.   

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  учителя-дефектолога 

 

Направления Задачи 

Развитие мелкой и общей 

 моторики 

- учить правильному захвату карандаша, проведению 

прямых и округлых линий 

- закреплять умение конструировать из палочек по образцу 

- использовать игры: крупные бусы, мозаика, вкладыши, 

кнопки и липучки 

- осваивать различные упражнения для рук 

- разучивать пальчиковые игры 

- работать с карандашом, раскрашивать, обводить предметы 

Коррекция математических 

представлений и 

пространственной 

ориентировки 

-  учить считать до 5-ти, 

- учить сравнивать по размеру:  длинный-короткий, 

высокий-низкий, 

- закреплять знание основных цветов + розовый, голубой, 

серый, белый, черный, 

-закреплять умение ориентироваться на листе бумаги верх-

низ; 

- называть нахождение  предметов  с предлогами  (в,на,под, 

над), 

- собирать разрезные картинки и кубики из 3-4-х. 

Коррекция знаний об 

окружающем мире 

- расширять  представления об окружающем мире по 

лексической теме  в группе; 

- закреплять знания о частях суток (день-ночь)  и времени 

года сейчас; 

- учить обобщению предметов – «обобщающее слово», «3 

лишний» - по картинке. 

 

 

      Представлены занятия по 15 лексическим темам. Рекомендуется отводить неделю 

для изучения одной темы. При значительных затруднениях у ребенка в освоении 

материала можно увеличить время для изучения темы до 2–3 недель. 



К каждой лексической теме подобраны упражнения на развитие мелкой моторики, 

словаря, формирование грамматических категорий, развитие логического мышления.  

    В занятия включены и упражнения артикуляционной гимнастики. Упражнения 

поэтапно включаются в занятия в соответствии с принципом от простого к сложному. 

Рекомендуется не приступать к изучению последующего более сложного упражнения, 

пока ребенок не овладеет предыдущим. 

 Литература: 

 1. Краузе Е.Н. Конспекты занятий по развитию речи у детей 3-4 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2022. 

2. Логопедическая тетрадь для занятий по развитию речи с детьми 3-4 лет.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2022. 

 

 

мес

яц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сен

тяб

рь 

диагностика диагностика Знакомство с 

органами 

артикуляции 

«Сказка о язычке» 

 

 

Окт

ябр

ь 

Тема «Игрушки» 

1, стр.4 

2, стр.4 

 

Тема «Игрушки» 

(закрепление темы) 

1, стр.5 

2, стр.5 

 

Тема: «Фрукты» 

1, стр.6 

2, стр.6 

Тема: «Фрукты» 

(закрепление темы) 

1,стр.7 

2, стр.7 

Ноя

брь 

 

 

Дек

абр

ь 

 

Тема: «Овощи» 

1, стр.8 

2, стр.8 

 

 

Тема:«Чайная 

посуда» 

1, стр.13 

2, стр.13 

 

Тема: «Овощи» 

(закрепление темы) 

1, стр.9 

2, стр.9 

 

Тема: «Чайная 

посуда»  

(закрепление темы) 

1, стр.14 

2, стр.14 

 

Тема: «Одежда» 

 

1, стр.11 

2, стр.10 

 

Тема: «Дом» 

1, стр.15 

2, стр.15,16 

 

Тема: «Одежда» 

(закрепление темы) 

1, стр.12 

2, стр.11 

 

Тема: «Дом» 

(закрепление темы) 

1, стр.17 

2, стр.17,18 

 

Янв

арь 

Праздничные 

дни 

Тема: «Мебель» 

1, стр.17 

2, стр.19 

 

Тема: «Мебель» 

(закрепление темы) 

1, стр.19 

2, стр.20,21 

 

Тема: «Человек. 

Семья.»  

1, стр.20,21 

2, стр.23,24 

 

 

Фев

рал

ь 

Тема: «Собака и 

кошка» 

1, стр.23 

2, стр.25 

 

Тема: «Собака и 

кошка» 

1, стр.24 

2, стр.26,27 

 

 

Тема: «Корова и 

свинья» 

1, стр.25 

2, стр.29,30 

 

Тема: «Корова и 

свинья» 

(закрепление темы) 

1, стр.26 

2, стр.31 

 

Мар

т 

Тема: «Коза и 

лошадь» 

1, стр.27 

2, стр.32 

 

Тема: «Коза и лошадь» 

(закрепление темы) 

1, стр.29 

2, стр.33 

 

Тема: «Домашние 

птицы» 

1, стр.30 

2, стр.34 

 

Тема: Домашние 

птицы «» 

(закрепление темы) 

1, стр.31 

2, стр.35 

 



Апр

ель 

Тема: «Дикие 

животные» 

1, стр.34 

2, стр.36,37 

 

Тема: «Дикие 

животные» 

(закрепление темы) 

1, стр.35 

2, стр.38,39 

 

  Тема: «Транспорт»  

1, стр.41 

2, стр.43,44 

 

Тема: «Транспорт»

 (закрепление 

темы) 

1, стр.42 

2, стр.45 

 

Май Повторение Повторение диагностика диагностика 

2.8. Содержание коррекционно-развивающей работы и психологическое 

сопровождение развития ребенка с ЗПР педагогом – психологом 

 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка. 

 

Цель психологической коррекции детей с ЗПР является оптимизация их 

интеллектуальной деятельности за счет стимуляции их психических процессов и 

формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность.  

 Задачи: 
      1. Комплексное исследование познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной 
работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза. 

      2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 
мотивации в различных видах деятельности.  

3. Формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование чувства ритма; 

- создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия 

через систему специальных игр и упражнений. 

4. Целенаправленное формирование высших психических функций: 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений; 

- формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи 

(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций, 

конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего мышления); 

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

- развитие творческих способностей. 

5. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов: 

- всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

- целенаправленное формирование игровой деятельности; 

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении 

заданий учебного типа; 

6. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

- преодоление негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждение и устранение аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении. 

7. Преодоление недостатков в речевом развитии: 

- целенаправленное формирование функций речи; 
 

Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна 
связана с формированием личности ребенка, другая — с формированием его деятельности. 



Наличие одновременно существующих, но противоположно направленных тенденций: 
сделать согласно собственному желанию и соответственно требованиям взрослых — 
создает у ребенка неизбежный внутренний конфликт и тем самым осложняет его 
внутреннюю психическую жизнь. 

Элементы самосознания у ребенка трех-четырех лет проявляются в не всегда удачном 
противопоставлении себя окружающим. Поэтому конец третьего и частично четвертый год 
жизни называют «кризисным» возрастом, которому свойственны вспышки негативизма, 
упрямства, неустойчивость настроения . 

Вторая особенность состоит в том, что действия детей в игре, рисовании, 
конструировании приобретают намеренный характер, что позволяет малышам создавать 
какой-то конкретный образ (в рисовании, лепке), возводить постройки, выполнять 
определенную роль в игре и т.д. Преднамеренность, произвольность действий, то есть 
подчинение их определенному образцу, важны для развития ребенка, но на четвертом году 
его жизни они только формируются. Поэтому деятельность носит неустойчивый характер.  
        На устойчивость деятельности, результативность и качество работы положительно 
влияет предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности.  

           

           Развитие психических процессов 

Дошкольное детство — это годы интенсивного психического развития и появления 
новых, ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей потребностью ребенка 
данного возраста является потребность в общении, уважении, признании 
самостоятельности ребенка. Ведущая деятельность — игровая. В этот период происходит 
переход от манипулятивной игры к ролевой.  

Восприятие. Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение 
восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент для 
развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. В 
младшем школьном возрасте эти процессы будут занимать ведущие позиции, особенно 
логическое мышление, а восприятие будет выполнять обслуживающую функцию, хотя и 
продолжит развиваться. Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде 
наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности предметов и явлений, 
детали, черточки, которые не заметит взрослый. В процессе обучения восприятие будет 
совершенствоваться и оттачиваться в процессе согласованной работы, направленной на 
развитие мышления, воображения, речи. Восприятие младшего дошкольника 3—4 лет 
носит предметный характер, то есть свойства предмета, например цвет, форма, вкус, 
величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Он видит их слитно с предметом, 
считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он видит не все 
характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает 
предмет от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с 
предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать 
разнообразие свойств. Это развивает его способность отделять свойства от предмета, 
замечать похожие качества в разных предметах и разные в одном. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По-
прежнему сложно направить внимание ребенка на предмет с помощью словесных 
указаний. Чтобы переключить его внимание с объекта на объект, часто требуется не-
однократно повторять инструкцию. Объем внимания с двух объектов в начале года 
возрастает до четырех к концу года. Ребенок может удерживать активное внимание в 
течение 7—8 минут. Внимание носит в основном непроизвольный характер, его ус-
тойчивость зависит от характера деятельности. На устойчивость внимания отрицательно 
влияет импульсивность поведения ребенка, желание немедленно получить понравившийся 
предмет, ответить, сделать что-то. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает 
узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое 
или разрознен. Дети данного возраста в начале года могут запомнить при помощи 
наглядно-образной, а также слуховой вербальной памяти два объекта, к концу года — до 
четырех объектов.. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, 
вызывает сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он 



видит и слышит много раз. Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, 
что было связано с собственным движением. 

Мышление. В три-четыре года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать 
то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об 
их взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за окружающим, 
сопровождаемых объяснениями взрослого, дети постепенно получают элементарное 
представление о природе и быте людей. Ребенок и сам стремится объяснить то, что видит 
вокруг. Правда, понять его порой бывает трудно, поскольку, например, следствие он 
зачастую принимает за причину факта. 

Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но у 
части детей уже начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети 
могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. 
Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), форме (это все круглое), величине 
(это все маленькое). 

На четвертом году жизни дети несколько чаше, чем раньше, пользуются в разговоре 
родовыми понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, животные, посуда, 
включают в каждое из них большее число конкретных наименований. Однако отношение 
общего к частному и частного к общему понимается ребенком своеобразно. Так, например, 
слова посуда, овощи являются для него лишь собирательными названиями для групп 
предметов, а не отвлеченными понятиями, как это бывает при более развитом мышлении. 

Воображение. На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. 
Малыша можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, 
использовать палочку как термометр), но элементы «активного» воображения, когда 
ребенка увлекают сам образ и возможность действовать самостоятельно в воображаемой 
ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено 
действие. А если и формулируется до начала деятельности, то очень неустойчиво. Замысел 
легко разрушается или теряется по ходу его реализации, например, при встрече с 
трудностями или при изменении ситуации. Само возникновение замысла происходит 
стихийно, под влиянием ситуации, предмета, кратковременного эмоционального пережива-
ния. У детей 3—4 лет наблюдаются лишь элементы предварительного планирования игры 
или продуктивных видов деятельности. 

Речь. Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 
становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем 
до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется 
словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля 
глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 
появляются сложные предложения. 

Коррекционная работа педагога – психолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на познавательную и эмоционально – волевую сферу ребенка 

с ЗПР. 

                 

         Образовательные технологии, методы и приемы коррекции  

Определение образовательных технологий, методов, системы обучения и воспитания, 

коррекции осуществляется с учетом структуры нарушения и реализуется в определенный 

отрезок времени (полугодие). 

После проведения коррекционно-развивающих мероприятий осуществляется оценка 

эффективности выбранных методов коррекционно-развивающей работы. При 

необходимости   вносятся коррективы в индивидуальную коррекционно-развивающую и 

образовательную деятельность. 

 

 

                 Маршрут сопровождения детей дошкольного возраста 

 

Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей 

работы 



Развитие 

внимания 

1) развивать способность 

к переключению 

внимания; 

2) развивать 

концентрацию внимания; 

3) развивать 

произвольное внимание; 

4) развивать объём 

внимания;  

5) развивать 

произвольное внимание. 

-«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь 

и т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, 

транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное; встань, 

если услышишь слово, обозначающее 

растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 треугольники» 

и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, 

как ты видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фрукты» (как только 

проявляется небрежность, работа 

прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) развивать восприятие 

геометрических 

фигур 

2) развивать точность 

восприятия 

 3) развивать 

цветоразличение – 

4) развивать восприятие 

длительности 

временного интервала 

5) развивать 

представление о частях 

суток 

6) развивать 

представления о 

временах 

года 

7) развивать 

пространственные 

представления 

8) развивать 

наблюдательность 

Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Закрась фигуры», 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность), 

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) (вари 

ативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать 

художник?» 

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов 

(вариативность)», 

 - «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность). 

- Рассматривание часов, движения 

секундной стрелки», 

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению 

ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 



полоски (заранее раз- 

линованные листы бумаги, ширина полос – 

3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в 

коробку и т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», - Отгады- 

вание загадок о временах года - Заучивание 

стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и 

т.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит 

перед (слева, справа,позади) мишкой? И т. 

д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.», 

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой 

формы», 

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны»» 

Развитие 

мышления 

1) развивать 

мыслительные процессы: 

обобщение, отвлечение, 

выделение существенных 

признаков 

2) развивать гибкость 

ума и словарный запас 

3) развивать 

сообразительность 

-«Расставь по порядку (от самого большого 

к самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвёртый лишний», 

- «Найди отличия». 

 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной 

модальностях 

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

- Посмотри внимательно на фигуру, 

запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких 

цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.), 

- «Смотри и делай». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и 

фраз), 

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с уточняющими 

вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов  

использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет) 

Развитие 

воображения  

1) Развитие воображения - «Пантомима» (изобразить жестами, 

мимикой какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 



- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из 

геометрических фигур), 

- «Что будет если….» 

Развитие 

тонкой 

моторики 

рук 

1) Развивать тонкую 

моторику рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто 

я», «Самолёты за облаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», 

«Бег», «Колечки» и т. д. 

 

Основной формой являются индивидуальные занятия. Это позволяет максимально 

учесть индивидуальные возможности ребенка. Индивидуальные занятия проводятся 2 раза 

в неделю. Продолжительность занятий зависит от возраста ребенка. 

Направления коррекционно-развивающей работы следующие: сенсорное и 

сенсомоторное развитие; умственное развитие (операционный и регуляционный 

компоненты); формирование соответствующих возрасту общих интеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления; нормализация ведущей (игровой) 

деятельности возраста; формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

педагогом-психологом специальных приемов и методов, обеспечивающих специальные 

образовательные потребности ребенка сЗПР, предоставления им дозированной помощи, что 

позволяет индивидуализировать коррекционный процесс. Также важным является перенос 

формируемых на занятиях умений и навыков в непосредственно образовательную и 

совместную деятельность ребенка, связь коррекционных программ специалиста с 

программным материалом и его требованиями. 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком определяется в соответствии с его 

образовательными потребностями, обусловленными возрастом, степенью и многообразием 

нарушений, а также социально-культурными условиями жизни и воспитания. 

Психологическая помощь должна быть направлена на предупреждение и коррекцию 

имеющихся недостатков психического развития, подготовку ребенка к обучению и жизни в 

обществе. Сущность психологической коррекции состоит в формировании психических 

функций ребенка и обогащении его практического опыта наряду с преодолением 

имеющихся у него нарушений речи, моторики, сенсорных функций, поведения и др. 

 

2.9. Содержание коррекционно-развивающей и образовательной деятельности по 

сопровождению детей с ОВЗ воспитателем 

 

Содержание коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 

осуществляется воспитателем и учителем-логопедом в рамках образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в соответствии с индивидуальными возможностями и 

образовательными потребностями ребенка. 

 

месяц 1неделя  2неделя  3неделя 4 неделя 

ноябрь 1.Тема: Предметы 

мебели.  

2.Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики 

«Мебель» 

3. Ткаченко Т.А 

1.Тема: Домашние 

животные.  

2.Д.игра 

«Четвертый 

лишний» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.54 

1.тема: Дикие 

животные 

2.Д.игра «Найди 

пару» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.36 

игры: 

1.тема «Осень» 

2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дождик» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.7 

задания: 



Стр.4 

- динамическая 

пауза 

«Солнышко»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Весёлый гном»; 

- задание 

«Радостная 

страничка»; 

- музыкальное 

задание «Весёлый 

мишка»; 

- 

психомышечная 

гимнастика 

«Буратино» 

пальчиковая 

гимнастика 

«Грустный гном»; 

- подвижная 

игра «Грустный - 

весёлый»; 

- упражнение 

«Гномик», «Найди 

утят»; 

- упражнение 

«Кулак ладонь» 

- развитие 

мелкой моторики 

«Вспоминайка», 

«Большой - 

маленький»; 

- задания: 

«Лабиринт», 

«Наведи 

порядок», ; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Мышь и слон»; 

- 

динамическая 

пауза; 

- упражнение 

«Лишний 

домик»; 

«Лабиринт», 

«Удивительная 

рыбалка»; 

- динамическая 

пауза «Звериная 

зарядка» 

 

декабрь 1.Тема: Домашние 

птицы. 

2 .Д.игра 

«Прятки» 

3.  Ткаченко Т.А 

Стр.8 

игры: «Цветной 

паровозик», 

«Наведи 

порядок»;  

- подвижная 

игра «Светофор»; 

- загадки; 

- динамическая 

пауза «Огород»; - 

упражнения: 

«Запомни своих 

друзей», 

«Прогулка»; 

- задания: 

«Найди лишнее»; 

 

1.Тема: «Зимующие 

птицы». Ворона, 

воробей  

2.Пальчиковая 

гимнастика  

3. Ткаченко Т.А 

Стр.9 

сказка; 

-игра 

«Геометропаровоз», 

«Лесные звуки»,  

«Внимательный 

рыболов 

1.Тема: 

«Здравствуй, 

зима!» 

2.Штриховка в 

разных 

направлениях  

3.Ткаченко Т.А 

Стр.10 

задания: 

«Снеговик», 

«Найди пару 

снежинке», 

«Санки», 

«Мешок с 

подарками»; 

- танец 

снежинок; 

- пальчиковая 

гимнастика: 

«Погода»; 

- игра 

«Снежинки, 

сугробы, 

сосульки»; 

 

1.Тема: 

Новогодний 

праздник.  

2.Изготовление из 

ваты снеговика 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.11 

игры: 

«Вспоминайка», 

«Большой - 

маленький»; 

- задания: 

«Лабиринт», 

«Наведи порядок», 

; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Мышь и слон»; 

- динамическая 

пауза; 

- упражнение 

«Лишний домик»; 

январь  1.Тема: Зима 

2.Д.игра «Подбери 

картинки» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.93 

сказка «Длинный - 

короткий»; 

- игра «Змея», 

«Гусеница»; 

- задания: 

«Длинный – 

короткий», 

«Лабиринт», 

«Найди хвост»; 

1.Тема: 

Транспорт  

2.Д.игра: 

«Большой 

Маленький» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.41 

игры: 

«Съедобное - 

несъедобное»;  

- пальчиковая 

гимнастика; 

- задания: 

«Мои игрушки», 

1.Тема: «Наша 

одежда» 

2.Развитие мелкой 

моторики 

«Су-джок» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.72 

сказка «Длинный - 

короткий»; 

- игра «Змея», 

«Гусеница»; 

- задания: 

«Длинный – 

короткий», 



- пальчиковая 

гимнастика 

«Кошка»; 

 «Найди все 

мячики», 

«Найди 

лишнее», 

«Путаница», 

«Положи мячик 

на место», «Кто 

во что играет»; 

- 

динамическая 

пауза 

«Игрушки»; 

 

 

«Лабиринт», 

«Найди хвост»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Кошка»; 

 

февраль 1.Тема: Обувь. 

2.Д.игра «Запомни 

движения»  

3.Ткаченко Т.А 

Стр.17 

игры: «Расскажем 

вместе сказку»; 

-сказка 

«Теремок»; 

- пальчиковая 

гимнастика: «На 

лужок»; 

- задания: 

«Раздели на 

группы», «Найди 

лишнее», «Кто 

живёт в лесу», 

«Угадай, чья 

тень», 

«Путаница»; 

- динамическая 

пауза; 

 

1.Тема: Одежда и 

обувь. 

2. Д.игра 

«Медвежата мед 

едят» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.89 

беседа по сказке; 

- задания: 

«Назовём одежду», 

«Оденем ребят», 

«Найди и раскрась 

одежду», 

«Сороконожка», 

«Обувь и время 

года», «Найди 

лишнее», «Раздели 

на группы»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Большая стирка»; 

-  игра 

«Сапожок»; 

 

1.Тема: 

Защитники 

Родины.  

2.Д.игра «Найди 

пару» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.18 

игры: «Угадай, 

кто это?», 

«Ракета 

хорошего 

настроения»;  

- упражнение 

«Попади в 

цель»; 

- подвижная 

игра 

«Транспорт»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчик-

мальчик»; 

 

1.Тема: Части тела 

и их действия. 

2.Д.игра: «Кто я 

такой»  

3.Ткаченко Т.А 

Стр.21 

сказка «Федорино 

горе»; 

- беседа по 

сказке; 

- задания: «Всё 

на месте», «Найди 

лишний предмет», 

«Найди и 

раскрась», 

«Подарок для 

Федоры»;  

- пальчиковая 

гимнастика; 

- игры: 

«Посуда»; 

- подвижная 

игра «Варим суп»; 

март 1.Тема: 

Комнатные 

растения.  

2. Д.игра:"Если - 

"да", похлопай, 

если "нет" - 

потопай!" 

(цель: развитие 

коммуникативных 

навыков детей, 

слухового 

внимания). 

" 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.95 

Упражнение 

«Геометрическое 

лото» 

1.Тема: Женский 

день.  

2. Упражнение 

«Нарисуй фигуру, 

которую я назову» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.39 

- игры: «Угадай, 

кто это?», 

«Уборка», 

«Поварята», 

«Подарки», 

«Наряд»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Цветки»; 

- задания: 

«Куклы», «Бусы 

1.Тема: Весна 

2.игра: 

Дождевые  

червячки" 

Цель: 

развивать навыки 

взаимодействия 

детей друг с 

другом, 

внимание, вос-

приятие, речь, 

воображение 

3.Ткаченко 

Т.А 

Стр.86 

задания: 

«Дорога к 

домику», «В 

1.Тема:Птицы 

весной  

2.Д.игра:Крокодил 

в болоте" (цель: 

развитие 

двигательной 

активности и 

воспитание 

умения 

сдерживаться 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.28 



 лесу», «Найди 

лишний 

предмет»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики в 

лесу»; 

- игры: «Три 

медведя», 

«Медведь в 

берлоге»; 

апрель 1.Тема: 

Транспорт.  

2.Упражнение 

«Уточним цвет 

предметов 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.44 

задания: 

«Сказочный 

фрагмент», «Кто 

потерялся?», 

«Вспоминайка», 

«Помощники», 

«Дружная 

рыбалка»; 

- сказка «Репка»; 

- беседа по 

сказке; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба»; 

- подвижная 

игра «Карусели»; 

 

1.Тема: Деревья.  

2Д.игра: «Найди 

знакомый 

листочек» 

3.Ткаченко Т.А 

Стр.20 

игра «Едим в 

гости»; 

- подвижные 

игры: «Петушок», 

«Поросята», 

«Кошка»; 

- задания: 

«Яркий хвост», 

«Кто громче 

хрюкнет», 

«Угощение для 

кролика», «В 

комнате смеха», 

«Вспоминайка»; 

- динамическая 

пауза «Маленький 

кролик»; 

 

1.Тема: Мой 

город. 

2.Д.игра «Кто 

лишний»  

Ткаченко Т.А 

Стр.51 

-Упражнение 

«Дорисуй» 

«Рисование 

по точкам» 

Музыкальная 

минутка 

Упражнение 

«Что будет, если 

…» 

 

1.Тема: 

Насекомые 

2..Ткаченко Т.А 

Стр.87 

Упражнение 

«Расставь по 

порядку» 

Музыкальная 

минутка 

Упражнение 

«Четвёртый 

лишний» 

Гимнастика 

Упражнение 

«Найди отличия» 

 

 

май 1.Тема: Праздник 

Победы.  

2.Ткаченко Т.А 

Стр.30 

игры: «Горячо – 

холодно», 

«Волшебные 

башмачки», 

«Подарок» 

«Волшебные 

картинки»; 

- сказка «Так и 

не так»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Волшебник»; 

- задания: 

«Чего не бывает 

на свете», 

«Вспоминайка», 

«Чудо-дерево»; 

1Тема: Цветы 

2.Ткаченко Т.А 

Стр.31 

Упражнение 

«Расставь по 

порядку» 

Упражнение 

«Четвёртый 

лишний» 

Упражнение 

«Найди отличия» 

Зрительная 

гимнастика 

Упражнение 

«Бывает – не 

бывает» 

 

 

  



- динамическая 

пауза «Станем мы 

деревьями»; 

 

 

 

III. Организационный раздел 

   1.Психолого-педагогическое обеспечение. 

* описание форм коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи: 

- специальные коррекционные занятия- логопедические, психологические; 

- организация различных видов детской деятельности; 

- совместная деятельность в режимных моментах; 

- НОД по физической культуре; 

- ритмическая и корригирующая гимнастика; 

*особенности реализации коррекционной направленности образовательного процесса: 

 индивидуально-ориентированный подход к обеспечению режима – охранный режим 

(отсутствие принуждения в выполнении отдельных его составляющих, учет степени 

адаптации, динамики работоспособности, изменение выраженности нагрузок в 

соответствии с состоянием ребенка, строгое дозирование физической нагрузки, 

специальный подбор закаливающих воздействий); 

 формирование и повышение нервно-психической устойчивости, сочетание занятий с 

различной нагрузкой, снижение напряжения за счет внедрения специальных 

адаптированных здоровьесберегающих программ (лечебная гимнастика, система 

дыхательных упражнений, массаж биологически активных точек, песочная терапия, 

элементы музыкотерапии, пестовый фольклор, нервно-мышечная релаксация). 

*используемые педагогические технологии в процессе коррекционно-развивающей 

работы: 

Игровые  

Здоровьесберегающие 

Технология обучающих игр 

Информационные технологии 

Технология логопедического массажа.  

 

 

2. Программно-методическое обеспечение. 

Веракса А.Н. Развитие речи дошкольников\\ Современное дошкольное образование. 

Теория и практика. – 2009. - №1. 

Веракса А.Н., Гутарова М.Ф. Практический психолог в детском саду: пособие для 

психологов и педагогов. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР; автор 

А.Н Засыпкина  

Т.А Ткаченко годовой курс занятий 3-4 года 

          Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод.пособие 

/ О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи».- ЭКСМО, МОСКВА, 

2009 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Н. М. Трубникова Структура и содержание речевой карты: Учебн. Метод. Пособие, 

Екатеринбург, 1998. 

Пособие   «Методика экспресс-диагностика в детском саду» О.Безрукова 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: Новая школа. 1993. 



Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 

1989. 

Филичева Т. Б. Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи – М, «Просвещение» 2008  

Бойко Т.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей ЗПР/ 

Волгоград: Учитель – 2014 

Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития/ 

Волгоград: Учитель – 2014 

Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР/МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2011 

           Краузе Е.Н. Конспекты занятий по развитию речи у детей 3-4 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2022. 

      Логопедическая тетрадь для занятий по развитию речи с детьми 3-4 лет.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2022. 

 

3.Кадровое обеспечение: 

С ребёнком работают педагоги и узкие специалисты ДОО имеющие первую в и высшую 

квалификационную категорию.  

Учитель-логопед; 

Педагог-психолог; 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель – 2 чел 

Врач педиатр 

Медицинская сестра 

Зам.зав по ВМР 

Педагогические работники систематически повышают квалификацию по дополнительным 

образовательным программам специализированной направленности. 

 

Механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий. 

1. Взаимодействие специалистов в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Взаимодействие специалистов в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения обеспечивает процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Члены ПМПК – заведующий, зам.зав. по ВМР, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, воспитатель, медик, музыкальный 

руководитель.  

Целью деятельности психолого-медико-педагогического консилиума является обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии с особыми образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами деятельности психолого-медико-педагогического консилиума являются: 

своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование детей, имеющих те или 

иные недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 

установление характера и причин выявленных отклонений; 

определение потенциальных возможностей ребенка для оказания ему целенаправленной 

специальной помощи в условиях образовательного учреждения либо направление его на 

обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию для определения программы 

обучения; разработка комплексных программ индивидуального развития обучающихся «группы 

риска»; 

мониторинг динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале и в конце 

учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих корректив); 



профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов 

поведения; 

консультативная работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень освоения образовательной программы ДО; 

внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению 

доступности и адаптивности образования применительно к условиям и особенностям развития 

детей; 

участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой помощи всех участников образовательных 

отношений. 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов ДОУ в реализации коррекционных 

мероприятий. 

 

 Деятельность при 

разработке коррекционных 

мероприятий 

Деятельность при реализации коррекционных 

мероприятий 

Зам.зав 

по ВМР 

Организует и контролирует 

разработку мероприятий. 

Проводит методические 

мероприятия, направленные на 

взаимодействие педагогов при 

разработке коррекционных 

мероприятий, повышение их 

профессиональной 

компетентности в области 

коррекционной педагогики. 

Создает образовательное пространство, 

способствующее повышению профессиональной 

компетентности педагогов и обеспечивающее 

реализацию основной общеобразовательной 

программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Оказывает помощь в 

создании интегрированной предметно-

развивающей образовательной среды в группах, 

предусматривающей специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

для реализации программы с учетом их 

физических и (или) психофизических 

особенностей.  

Воспита

тель  

Проводит педагогическую 

диагностику. Составляет 

календарные планы  

образовательной деятельности с 

указанием коррекционной 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проводит коррекционную работу по 2 

направлениям в развитии ребенка – 

познавательно-речевом и физическом 

(индивидуально и с подгруппой) на основе 

рекомендаций логопеда (автоматизирует и 

дифференцирует поставленные звуки) и 

медсестры. Консультирует педагогов и семьи 

воспитанников по вопросам развития детей, 

результатам диагностики и др. 

Создает интегрированную предметно-

развивающую образовательную среду в группах, 

предусматривающую специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

для реализации программы с учетом их 

физических и (или) психофизических 

особенностей. 

Учитель

-логопед 

Диагностирует уровень 

развития речи (лексический, 

грамматический, слоговой, 

звукопроизносительный, 

фонематический строй, связность 

речи) 3-7 лет. Составляет 

индивидуальные планы развития 

детей (речевые карты) 5-7 лет, 

Организует и проводит индивидуальную и 

подгрупповую работу по коррекции 

звукопроизношения на основании 

диагностических данных, вводит в режимные 

процессы игры и упражнения на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков. 

Консультирует педагогов и семьи воспитанников 

по вопросам развития речи детей, результатам 



зачисленных на логопункт, 

годовые планы.  

диагностики, планах индивидуального развития 

детей и др. Совместно с воспитателем создает 

интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах. 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Диагностирует уровень 

музыкального развития детей. 

Планирует работу с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Проводит работу по обогащению словаря 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

по художественно-эстетическому развитию 

посредством интеграции с другими 

образовательными областями. Консультирует 

педагогов и семьи воспитанников по вопросам 

коррекционной работы в процессе 

художественно-эстетического развития детей, 

результатам диагностики и др. Создает 

интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах, 

предусматривающую специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

для реализации программы с учетом их 

физических и (или) психофизических 

особенностей. 

мед.сест

ра 

Диагностирует состояние 

здоровья детей, антропометрию с 

оценкой физического развития. 

Составляет планы 

оздоровления детей, планы 

проведения мониторинга по 

укреплению и охране здоровья 

детей. 

Организует и проводит деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Консультирует педагогов и семьи 

воспитанников по вопросам физического 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, сохранения и укрепления их здоровья, 

результатам диагностики и др. Совместно с 

воспитателем создает интегрированную 

предметно-развивающую образовательную среду 

в группах, здоровьесберегающее пространство с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-

психоло

г 

Организует разработку 

коррекционно - развивающих 

мероприятий. Проводит 

методические мероприятия, 

направленные на взаимодействие 

педагогов при разработке 

коррекционных мероприятий. 

Создает образовательное пространство, 

способствующее повышению профессиональной 

компетентности педагогов и обеспечивающее 

реализацию основной общеобразовательной 

программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Оказывает помощь в 

создании интегрированной предметно-

развивающей образовательной среды в группах, 

предусматривающей специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

для реализации программы с учетом их 

физических и (или) психофизических 

особенностей. Консультирует педагогов и семьи 

воспитанников по вопросам работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Инструк

тор по 

физкуль

туре 

Диагностирует уровень 

физического развития детей. 

Планирует работу с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Проводит работу по обогащению словаря 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

по физическому развитию посредством 

интеграции с другими образовательными 

областями. Консультирует педагогов и семьи 

воспитанников по вопросам коррекционной 

работы в процессе физического развития детей, 

результатам диагностики и др. Создает 



интегрированную предметно-развивающую 

образовательную среду в группах, 

предусматривающую специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

для реализации программы с учетом их 

физических и (или) психофизических 

особенностей. 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

кабинет учителя-логопеда: наборы дидактических игр и пособий, рабочие места с 

зеркалами, индивидуальные рабочие тетради, наглядные материалы(схемы, пиктограммы, 

иллюстрации), компьютер. 

Кабинет педагога-психолога: комплекты дидактических игр и пособий, мягкие модули, 

игрушки, печатная продукция. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы в соответствии с требованием 

ФГОС ДО. 

 5. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность 

для доступа каждого субъекта образовательного процесса к 

информационно-методическим фондам и базам данных, системным источникам 

информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, 

а также учебно-наглядных пособий. 

В ДОУ имеется 3 мультимедийных комплекса (ноутбук, проектор, экран), 

стационарная WI-FI сеть.  

В ОУ есть внешний ресурс – официальный сайт. Сайт постоянно пополняется, активно 

используется для привлечения родителей к интересам детей, образовательного учреждения, 

общей организации образовательного процесса. 

                    

2. Социальное партнерство. 

Сотрудничество образовательного учреждения с учреждениями образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта, учреждениями 

дополнительного образования по вопросам преемственности обучения, развития и 

коррекции недостатков у обучающихся с ЗПР; 

сотрудничества с родительской общественностью (родительский комитет) по вопросам 

обеспечения доступности образования детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам, 

сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам информирования 

общества о доступе к образовательным услугам для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, формирования позитивного отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и др.; 

Взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами  

Образовательные учреждения: 

СОШ Порошинская школа 

Дошкольные образовательные учреждения 

ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж» 

Учреждения высшего профессионального образования ФБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет» 

научно-практический центр « Бонум» 

ДЮСШ, музыкальная школа, детская библиотека,  

Здравоохранение 

 ЦРБ 

« Бонум» г.Екатеринбург 

ТОПМПК г.Сухой Лог 

Общественные объединения 



Родительская общественность, СМИ 
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