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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Рабочая программа учителя-дефектолога (далее – Программа) 

предназначена для работы с детьми младшего, среднего, старшего и 

подготовительного дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР), с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) и с 

нарушением зрения. Программа учитывает особые образовательные 

потребности разных групп воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) 

Программа составлена в соответствии с АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора, АОП 

ДО для обучающихся с ТНР МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего 

вида» г. Печора, АОП ДО для обучающихся с НОДА МАДОУ «Детский сад 

№ 35 компенсирующего вида» г. Печора, с АОП ДО для обучающихся с 

нарушением зрения МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. 

Печора, в основе которых лежит ФАОП ДО (Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, приказ № 1022 от 24 ноября 2022 

г., зарегистрирована 27 января 2023 г.) 

Пункт 4 гл. 1 ФАОП ДО регламентирует рамочный и модульный 

характер содержания адаптированных программ. Структура рабочей 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Содержание работы учителя-дефектолога определяется программой 

коррекционно-развивающей работы (далее - ПКРР) АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. 

Печора, АОП ДО для обучающихся с ТНР МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г. Печора, АОП ДО для обучающихся с НОДА 

МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора, с АОП ДО 

для обучающихся с нарушением зрения МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г. Печора, в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями детей с ОВЗ, зачисленных 

на коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом на данный 

учебный год, конкретизируется содержание коррекционно-развивающей 

работы в содержательном разделе данной рабочей программы. 
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Целевые ориентиры рабочей программы учителя-дефектолога 

максимально учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

организационный. Начинается Программа с общих положений. 

В целевом разделе описаны цель, задачи Программы, принципы 

организации коррекционно-развивающей работы, характеристика 

воспитанников с ОВЗ на учебный год, планируемые результаты 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ. 

В содержательном разделе описано содержание коррекционно- 

развивающей работы учителя-дефектолога с учетом образовательных 

областей, взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

В организационном разделе дано описание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ОВЗ, организаций 

развивающей предметно-пространственной среды в кабинете учителя- 

дефектолога, приводятся учебный план, график учителя-дефектолога, 

комплексно-тематическое планирование. 

 
I. ЦЕДЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Цели и задачи РП 

 
Цели рабочей программы учителя-дефектолога, работающего с 

детьми с ОВЗ: 

- создать условия для достижения максимально возможного уровня 

психоречевого развития каждого ребенка с учетов психофизического 

развития и индивидуальных возможностей каждого; 

- коррекция нарушений развития и обеспечение максимально 

возможной социальной адаптации обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Задачи рабочей программы учителя-дефектолога, работающего с 

детьми с ОВЗ: 

- Обеспечить условия усвоения детьми правил безопасного поведения в 

различных ситуациях, усвоение правил ведения диалога и речевого этикета. 

- Обеспечение условий для формирования познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 
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и обществе; развитие познавательных интересов через освоение сенсорных 

эталонов, расширение представлений об окружающем мире и формировании 

элементарных математических представлений. 

- Обеспечить условия для развития речи во взаимосвязи с 

мыслительной деятельности; владение речью как средством общения и 

культуры, подготовить к обучению грамоте. 

- Обеспечить условия для развития зрительно-пространственного 

ориентирования и применения конструктивных умений в различных видах 

деятельности. 

- Обеспечить условия для развития движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

В соответствии со ФГОС ДО Программа учителя-дефектолога 

построена на принципах, описанных в п. 10.3, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5 

ФАОП ДО1 

 
1.2. Характеристика воспитанников с ОВЗ 

 
1.2.1. Характеристика детей с ТНР 

 
Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это группа речевых нарушений, 

которая включает в себя целый перечень медицинских и логопедических 

диагнозов. Речь является одной из сложных высших психических функций 

человека, обеспечиваемой деятельностью головного мозга. Избирательные 

нарушения речевой системы, тяжелые нарушения речи развиваются в связи с 

органическими поражениями мозга. 

ТНР – это стойкие специфические отклонения в формировании всех 

компонентов речи (грамматического строя, звукопроизношения, 

фонематических процессов и т.д.) Диагноз «тяжелое нарушение речи» 

ставится на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). К ТНР относятся дизартрия, алалия, общее недоразвитие 

речи (ОНР). 
 

1 https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia- 
obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.2/ 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.2/
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Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

 
1.2.2. Характеристика детей с ЗПР. 

 
Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

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

реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения. 
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Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей 

и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 

видах деятельности, как рисование и конструирование; 
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- более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 

виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется 

время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности; 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают 

большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно- 

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно- 

следственных связей и построения на этой основе программы событий; 
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- задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой 

информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим 

законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы- 

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 
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затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности 

речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. 
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А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 
1.2.3. Характеристика детей с НОДА 

 
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. 

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) крайне неоднороден. 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень 

выраженности: 

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут 

самостоятельно обслуживать себя; 

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных 

нарушений дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. 

самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания 

у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук; 

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м 

годам, в некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе 

в более поздние сроки. 
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Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две 

категории, которые нуждаются в различных вариантах психолого- 

педагогической поддержки и создания специальных образовательных 

условий. 

Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно 

неврологической или ортопедической патологии, обусловленной 

двигательными нарушениями. 

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут 

иметь вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере 

нуждаются в коррекционной помощи, могут быть успешно включены в 

инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). 

Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в 

образовательных организациях. 

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную 

структуру, т.е. отмечается сочетание двигательных, психических и речевых 

нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом 

диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания. 

Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться 

выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в 

интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для 

детей характерны специфические отклонения в психическом развитии 

(нарушено формирование познавательной деятельности, эмоционально- 

волевой сферы и личности). 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 
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- неравномерный характер нарушений отдельных психических 

функций; 

- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; 

- выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно 

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и 

временных представлений, тактильного восприятия, конструктивного 

праксиса. 

По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне 

разнородную группу: 

- одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, 

- у других наблюдается задержка психического развития, 

- у части детей - умственная отсталость (различной степени тяжести). 

Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, 

интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП 

является задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР 

при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего 

умственного развития детей. При ранней, систематической, адекватной 

коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в 

умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается 

процесс формирования речи. 

У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон 

речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. 

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения 

функций артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) 

недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это 

требует целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у 

одних детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других - 

заторможенность, застенчивость, робость. 
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У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного 

развития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов. 

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто 

испытывают трудности в адаптации к условиям образовательной 

организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. 

Они лучше адаптируются в группах компенсирующей и 

оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно- 

двигательного аппарата не неврологического характера. 

Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. 

У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, 

особенно зрительно - пространственные представления. 

В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно- 

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. 

Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии 

речи. 

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном 

развитии в связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. 

Поэтому эти дети нуждаются в психологической поддержке на фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования 

предполагает их образовательную дифференциацию. 

 
1.2.4. Характеристика детей с нарушением зрения (слепота) 

 
Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно 

или значительно ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди 
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причин детской слепоты доминируют врожденные, перинатальные 

патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате 

нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, 

являющееся следствием эмбриопатий или перенесенных внутриутробно 

воспалительных процессов (анофтальм, микрофтальм, врожденные 

деформации глаза и отдельных его структур, катаракты и глаукомы, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 

нервов). В настоящее время большой процент слепых дошкольников – это 

дети с ретинопатией недоношенных. 

Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех 

лет жизни, то слепота, возникшая на их фоне, считается врожденной. Ребенок 

с тяжелой зрительной патологией определяется как инвалид детства по 

зрению. Основанием для определения инвалидности является сочетание трех 

факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью 

сохранности базовых зрительных функций входят: тотально слепые дети 

(абсолютная слепота); дети со светоощущением; дети с остаточным зрением 

(практическая слепота). 

Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных ощущений. 

Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенка 

ориентироваться на яркий свет и контрастную ему темноту, что выступает 

сильным фактором повышения мобильности, особенно с правильной 

проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - 

достаточно разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено степенью 

сохранности (проявлением) двух базовых функций: центрального и 

периферического зрения. Нарушение центрального зрения при практической 

слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на 

лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции. Нарушение 

периферического зрения, приводящее к слепоте (при высоких показателях 

остроты зрения), характеризуется концентрическим сужением поля зрения от 

20 градусов и менее. Так как к слепоте, как правило, приводят системные 

поражения зрительного анализатора, то часто практическая слепота 

характеризуется одновременным серьезным нарушением двух базовых 

зрительных функций: значительным снижением остроты зрения и сужением 

поля зрения в любом меридиане или наличием скотом (центральные или 

парацентральные абсолютные скотомы более 5 градусов). 
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Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в 

патологический процесс разных структур зрительного анализатора) 

остаточному зрению свойственна распространенность при неравнозначности 

нарушений зрительных функций: нарушение цветоразличения или 

выраженная цветослабость, нарушение световосприятия (повышение или 

понижение светобоязни), нарушение моторного аппарата глаз в виде 

нистагма и/или значительного нарушения подвижности глаз, нарушение 

оптического аппарата глаз, нарушение пространственной контрастной 

чувствительности и др. 

Характерными для слепых детей с остаточным зрением в 

младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 

врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к 

источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за движущимся в 

поле взора объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или 

расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта 

видения (в норме – первый год жизни); включение сохранных и нарушенных 

зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительное 

осложнение не просто развития остаточного зрения, но и понимания 

ребенком факта того, что зрение у него есть. Наилучшие результаты в 

использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к 

отражению имеют слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 

0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции c 

правильной и устойчивой светопроекцией, с сохранением способности к 

цветоразличению, сохранности полей зрения. 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени 

выступает аномальным фактором, негативно влияющим на развитие 

ребенка дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения как «зонда 

пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 

окружающей действительности, с формированием целостного образа 

отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно- 

познавательной, регулирующей и контролирующей функций. 

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время от 

рождения и на протяжении дошкольного детства для слепых детей 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, 

обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

отсутствующего или глубоко нарушенного зрения, которые определяют их 

психолого-педагогическую характеристику. 
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Общей типологической особенностью развития детей с нарушением 

зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта 

выступает тот факт, что связь с окружающим миром, его познание, 

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 

деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые 

дошкольники наряду с общими особенностями развития имеют выраженные 

индивидуальные достижения в компенсированности, личностном 

становлении, общем развитии и характере освоения отдельных сфер 

жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слепых дошкольников 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам 

развития зрячих сверстников. Слепым детям свойственно отставание по 

темпу развития от зрячих сверстников, что проявляется в несовпадении 

периодов освоения этими категориями дошкольников: 

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с 

взрослым и манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности 

остаются для слепого ребенка актуальными и в период раннего детства; 

предметная деятельность и предметная игра выступают ведущими видами 

деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных 

случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в 

младенчестве у слепого ребенка задерживается развитие функций рук: 

запаздывает развитие хватательных движений, ощупывающих движений, 

задерживается развитие координации рук и мелких движений пальцев; 

слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают 

свободную самостоятельную ходьбу со второй половины второго года 

жизни; ходьба остается основным движением, характеризующим 

мобильность в пространстве на протяжении дошкольного возраста 

(формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено). 

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в 

младенчестве в развитии предметности слухового восприятия, в условиях 

«дефицита взаимодействия с предметным миром» – отставание в развитии 

осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления 

востребована слепым ребенком в период младшего дошкольного возраста, 

характерен недостаточный темп и объем формирования представлений как 

образов памяти об окружающем, что несколько снижает темпы развития 

наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается 
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медленно, что связано с недостаточным запасом знаний и представлений об 

окружающем, трудностями самостоятельного практического освоения 

предметного мира: большинство слепых детей начинают использовать 

предметы и игрушки по назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, 

отставать или значительно отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, 

становление которых в онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят 

от зрения, у слепого ребенка развиваются быстрее (хотя и своеобразно), чем 

сферы, в двигательном компоненте которых в период становления велика 

роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются 

слепым ребенком успешнее (темп развития, произвольность), чем 

двигательная сфера. Диспропорциональность развития ярче проявляется в 

раннем детстве и сглаживается к концу старшего дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с 

возмещением недостаточности и развитием способностей: целостное и 

одновременно детальное отражение воспринимаемой действительности; 

освоение практическую деятельность: ее содержание, действия и способы 

осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка результата; 

построение, корректировка образов об объектах действительности в условиях 

их опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях 

суженной сенсорной сферы; освоение средств общения в условиях слепоты; 

ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в 

нем. Успешное, с точки зрения становления компенсации, развитие слепого 

дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью 

ребенка развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные 

процессы разной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные 

ощущения, остаточное зрение с освоением перцептивных умений и навыков, 

формированием движений и действий познавательной деятельности, 

развитием речи (ее компенсаторной функции), мышления, воображения и 

памяти. 

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает 

слепому ребенку темп и уровень общего развития, в целом соотносимый с 

развитием зрячего сверстника, достижение в дошкольном возрасте 

достаточного уровня психической и личностной готовности к школе. 

Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и 

социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация слепоты на 

биологическом уровне в детстве обеспечивается функциональным 
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состоянием высшей нервной деятельности, поэтому в развитии слепого 

ребенка так важна биологическая сохранность мозговых структур с 

формированием таких механизмов компенсации, как развитие сложных 

функциональных систем связей, выступающих физиологической основой 

становления психической деятельности, которая, в свою очередь, также 

выступает компенсаторным механизмом. Поражения отделов головного 

мозга, заболевания центральной нервной системы, приводящие к нарушению 

слуха, речи, интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду со 

слепотой первичными нарушениями значительно осложняют развитие 

компенсации, снижая темп и уровень общего развития. 

Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный 

фактор, который связан с активностью и доступной самостоятельностью 

ребенка в разных сферах жизненных проявлений: познание окружающего, 

общение с окружающими, самообслуживание, игра, двигательная 

деятельность, проявление творческих начал и способностей. Активность 

слепого ребенка во многом обусловлена условиями его жизнедеятельности, 

включающими специальную предметно-пространственную организацию 

среды, жизни и деятельности ребенка, специальное обучение способам 

ориентировки, познания и взаимодействия с окружающим миром в условиях 

суженной сенсорной системы. 

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано 

со временем наступления слепоты, сложностью и структурой первичных 

нарушений, сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, 

социальным и жизненным опытом. 

Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для 

освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, с актуализацией познавательного, социально-коммуникативного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития в группе 

сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), 

обеспечивающая способность ребенка к адаптации в новых предметных и 

социальных средах с опорой на имеющиеся умения, представления, 

жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь 

и способность к осмыслению происходящего, ориентировку в пространстве; 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для 

освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и деятельности, осуществляемой в режимных 
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моментах, с актуализацией познавательного, социально-коммуникативного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития в условиях 

реализации индивидуального образовательного маршрута, разработанного с 

учетом индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, 

связанное с резким изменением условий жизнедеятельности, которое 

проявляется в блокировании адаптационных, познавательных, 

ориентировочных способностей. 

4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного 

развития, в частности возможность появления и развития вторичных 

отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративные 

психические и психологические образования) личности. По степени риска 

развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три 

группы психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 

адекватной потребностям и возможностям слепого ребенка социальной 

среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. 

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают 

возможность развития у дошкольников следующих вторичных нарушений: 

- бедность чувственного мира; 

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная 

развитость физических качеств, координации, слабость артикуляционного 

аппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений; 

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, 

неправильное звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабостью социальной среды, игнорирующей 

потребности (настоящие и будущие) ребенка: мотивационные, аффективные, 

темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. 
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Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей 

слепого ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как: 

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности; 

- недостаточная сформированность социальных эталонов, 

маскообразность лица, пантомимическая пассивность, скованность 

движений; 

- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что- 

либо новое, слабость дифференцировочного торможения и реактивной 

впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания; 

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 

обобщения, сравнения и др. 

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и 

нравственные интегративные психические образования, становление и 

развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в 

действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, 

авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых 

дошкольников выступают: недостаточный опыт социальных контактов, 

трудности в установлении контактов с окружающими; зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно- 

объектная) в общении; слабая эмоциональная отзывчивость и трудности 

освоения двигательного компонента умений и навыков общения и 

взаимодействия, игровой деятельности, пространственной ориентировки для 

их поддержания. Слепым детям свойственны черты аутизации. 
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Особенностями познавательного развития слепых дошкольников 

выступают: суженный кругозор знаний с малой познавательной активностью; 

речь и уровень речевого развития оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность познавательных действий; трудности 

целостного отражения предметного мира в его организации осложняют 

развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных 

(причинных, пространственных, логических) связей. Замедленный темп 

познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения 

игровых действий и умений, бедным игровым опытом. Компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития процессов памяти, мышления, воображения, 

речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: обучения 

умениям и навыкам осязания, слухового восприятия, развития и обогащения 

тактильных ощущений, обоняния, зрительных впечатлений (дети с 

остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой 

предметной среды, побуждающей его к сенсорно-перцептивной, 

познавательной активности. Практические умения и способы познавательной 

деятельности формируются посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов. Трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность по отношению к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях. Речи слепого ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки) средневозрастным показателям; ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы; низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 
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выносливости; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных 

умений и навыков; своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа); 

неточность, приблизительность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, малый запас двигательных представлений; 

трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; 

трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное 

снижение двигательной активности, трудности пространственной 

ориентировки и необходимость целенаправленного формирования умений и 

навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: 

бедность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и 

бедный опыт познания и эмоционального переживания совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и 

объектов действительности; трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека; трудности 

формирования эстетических понятий («красивый», «безобразный»); 

доступность освоения видов художественно-эстетической деятельности, 

основанных на слуховом, осязательном восприятии, тактильных 

впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов: 

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в 

семье, ее воспитательного потенциала; 

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и 

будущим), той роли, которая ему отводится; 

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения 

(область межличностных отношений) в системе координат «зрячий – 

слепой», «слепой-зрячий», сфера организации и обеспечения освоения 

слепым дошкольником различных видов деятельности, сфера создания 

развивающей предметно-практической среды; уровень и направленность 

коррекционно-компенсаторного сопровождения. 
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1.3. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ 

 
Учитывая инвариативность целей АОП ДО для обучающихся с ЗПР 

МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора, АОП ДО для 

обучающихся с ТНР МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. 

Печора, АОП ДО для обучающихся с НОДА МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г. Печора, с АОП ДО для обучающихся с 

нарушением зрения МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. 

Печора, а также комплексную работу учителя-дефектолога по пяти 

образовательным областям в разных видах детской деятельности, целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения программы детьми с ОВЗ, 

указанные в п. 10.4.2.4, 10.4.3.2, 10.4.3.3, 10.4.4.4, 10.4.4.5, 10.4.4.6, 10.4.5.3, 

10.4.5.4 ФАОП ДО2, соответствуют планируемым результатам работы 

учителя-дефектолога с детьми ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ по образовательным областям 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социальное развитие и коммуникация 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Возраст 3 года 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым 

действиям с ней; 

 вставлять плоские игрушки в прорези на доске (выбор из двух); 

 откликаться на свое имя, называть его; 

 показывать по речевой инструкции взрослого основные части своего 

тела и лица; 

 использовать жесты и слова (привет, пока, на, дай) в качестве 

коммуникативных средств общения со взрослым. 

Возраст 4 года 

Дети могут научиться: 

 давать положительный эмоциональный отклик на появление близких 

взрослых; 
 
 

2 https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia- 
obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4/ 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4/
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 демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым, 

принимать помощь взрослого; 

 узнавать себя в зеркале и на фотографии, называть свое имя; 

 положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), 

выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя ему вреда и 

не создавая дискомфорта. 

Возраст 5 лет 

Дети могут научиться: 

 эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

 здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за 

услугу; 

 называть свое имя и фамилию; 

 называть имена отдельных сверстников из группы и друзей; 

 называть воспитателей по имени отчеству; 

 идентифицировать себя по полу (мальчик или девочка); 

 выражать словами свои основные потребности и желания. 

Возраст 6 лет 

Дети могут научиться: 

 проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 

 называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении; 

 называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, 

место жительства; 

 приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 

друг к другу; 

 участвовать в коллективной деятельности со сверстниками; 

 уважительно относиться к труду взрослых. 

Возраст 7 – 8 лет 

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость, 

удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

 благодарить за услуги, подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 давать элементарную оценку своим поступкам и действиям; 
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 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми. 

Обучение игре 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Возраст 3года 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым 

действиям с ней; 

 вставлять плоские игрушки в прорези на доске (выбор из двух). 

Возраст 4года 

Дети могут научиться: 

 проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

 выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, 

не мешая им; 

 не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

 по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые 

действия (кормить куклу, катать ее в коляске, загружать в машину игрушки, 

перевозить их). 

Возраст 5лет 

Дети могут научиться: 

 эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая 

на себя определенную роль в знакомой игре; 

 играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

 по предложению педагога, воспитателя брать на себя знакомые роли; 

 вводить в игру постройки и обыгрывать их, разворачивая сюжет; 

 участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых 

сказок. 

Возраст 6 лет 

Дети могут научиться: 

 играть вместе, объединяясь в небольшие группы для решения игровой 

задачи; 

 отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

 использовать в игре предмет-заменитель; 

 осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

 самостоятельно выбирать игру для совместной игровой деятельности; 
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 участвовать в драматических действиях по сюжету знакомых сказок. 

Возраст 7 – 8 лет 

Дети могут научиться: 

 играть в коллективе сверстников; 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

во время экскурсий и наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 

совместной игры; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Возраст 3 года 

Дети могут научиться: 

 различать свойства и качества предметов, используя способы 

сравнения свойств предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать 

внешние свойства предметов по форме и величине, выбирая из двух путем 

наложения и прикладывания); 

 дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек, выбирая 

из двух и выполняя при этом определенные условные действия; 

 различать свойства и качества предметов, используя тактильно- 

двигательное восприятие, дифференцировать внешние свойства предметов 

(по функциональному назначению, форме, величине, выбирая из двух); 

 проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу 

взрослого; 

 понимать слова: дай, на, возьми, иди, сядь. 

Возраст 4 года 

Дети могут научиться: 

 выделять определенные предметы из общего фона по просьбе 

взрослого (Возьми чашку. Дай пирамидку.); 

 различать свойства и качества предметов: мокрый – сухой, большой – 

маленький, сладкий – горький, горячий – холодный; 
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 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и 

качества предметов (большой – маленький, горячий – холодный, кубик - 

шарик); 

 сличать два основных цвета – красный, желтый (Покажи, где такой 

кубик); 

 дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

 складывать разрезные картинки из двух частей; 

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 

домик для большой матрешки, маленький для маленькой); 

 дифференцировать звукоподражание (Кто тебя позвал?), выбирая из 

двух-трех предметов или картинок). 

Возраст 5 лет 

Дети могут научиться: 

 различать свойства и качества предметов (маленький – большой – 

самый большой, сладкий – горький - соленный); 

 доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по 

тактильному образцу, выбирая из двух; 

 учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности; 

 складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

 выполняют группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, цвет); 

 пользоваться методом проб при решении практических или игровых 

задач; 

 выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами; 

 называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 

предметов (Яблоко какое? – Яблоко сладкое.); 

 дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочку), реагируя на изменение звучания 

определенным действием; 

 дифференцировать слова, разные по слоговому составу (матрешка, кот, 

домик), причем педагог использует картинки с изображением предметов; 

 выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

Возраст 6 лет 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальным; 
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 складывать предметные картинки из четырех разрезных частей; 

 выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

 соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу; 

 передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения 

(круг, квадрат, овал); 

 производить сравнение предметов по форме и величине с 

использованием образца из двух-трех объектов, проверяя правильности 

выбора способом практического применения; 

 выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий 

– низкий; 

 опознавать знакомые предметы по словесному описанию признаков и 

качеств (Возьми сочное, желтое, круглое.); 

 обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа; 

 узнавать бытовые шумы: сигналы машин, звонок телефона, звонок в 

дверь; шум ветра, дождь, водопад; 

 находить заданное слово в предложенной фразе; 

 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию 

(подушка – катушка, детки - ветки). 

Возраст 7 – 8 лет 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из трех-четырех); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качество поверхности; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний; 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки природы; 
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 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенные призрак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

Формирование мышления 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Возраст 4 года 

Дети могут научиться: 

 пользоваться фиксированными предметами и орудиями для решения 

практических задач; 

 использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 

предметы-орудия (сачок, тесьма, молоточек) для того, чтобы достать до 

высоко или далеко лежащих предметов. 

Возраст 5 лет 

Дети могут научиться: 

 использовать предметы-орудия в играх и бытовых ситуациях; 

 использовать предметы-заменители в проблемно-практических 

ситуациях; 

 пользоваться методом проб в качестве основного способа решения 

проблемно-практических задач. 

Возраст 6 лет 

Дети могут научиться: 

 анализировать проблемно-практические задачи; 

 ориентироваться в условиях практических учебных задач; 

 воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на 

картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

изображенными на картинках. 

Возраст 7 - 8 лет 

Дети могут научиться: 

 производить анализ проблемно-практических задач; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными 

на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 
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 выполнять упражнение на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Возраст 4 года 

Дети могут научиться: 

 выделять один, два и много предметов из группы; 

 соотносить количества один и два с количеством пальцев; 

 различать дискретные непрерывные множества по количеству, 

употреблять в речи названия количеств (один, много, мало, пустой, полный); 

 составлять равные по количеству группы предметов; 

 понимать выражение Столько…, сколько… 

Возраст 5 лет 

Дети могут научиться: 

 сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение, наложение) и счет, обозначение словами больше, 

меньше, поровну; 

 осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 

использовать один из способов преобразования; 

 выделять три предмета из группы по словесной инструкции; 

 пересчитывать предметы в пределах трех; 

 осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца. 

Возраст 6 лет 

Дети могут научиться: 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

 определять количество предметов, изображенных на картинках в ряд 

или вразброс, в пределах пяти; 

 сравнивать две группы предметов по количеству путем пересчета 

элементов каждого множества 

 решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, а также по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех; 

 измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с 

помощью условной мерки. 

Возраст 7 – 8 лет 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет 

от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 



32 
 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, вразброс; пересчитывать предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действия; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку. 

Ознакомление с окружающим миром 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Возраст 3 года 

Дети могут научиться: 

 проявляют интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, 

действовать с ними; 

 по речевой инструкции выделять знакомые дидактические и сюжетные 

игрушки (Покажи, где кукла?), выбирая из двух (неваляшка, мячик; кукла, 

машина); 

 по речевой инструкции показывать на картинках животных (покажи 

собачку), выбирая из двух (собачка, птичка; кошка, птичка). 

Возраст 4 года 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя; 

 отвечать на вопросы: Ты мальчик или девочка? Показать части тела и 

лица отвечая на вопросы: С помощью чего ты ходишь? Чем ты смотришь? 

 показать на фотографии, выбирая из трех, себя, маму, папу; показывать 

или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушек; 

 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных, 

и птиц; 

 отвечать на вопросы, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево. 

Возраст 5 лет 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 показывать и называть основные части тела и лица; 

 выделять, по обобщенному слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 
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 называть некоторые объекты живой и неживой природы; 

 определять по изображениям два времени года – лето и зиму; 

 определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года. 

Возраст 6 лет 

Дети могут научиться: 

 называть всех членов своей семьи, называть их по именам; 

 находить на фотографиях близких людей (из пяти); 

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих 

профессий: повара, шофера, продавца; 

 называть изученные группы животных, показать основные части тела 

животных; 

 выделять определенные предметы из группы (посуда, мебель, овощи, 

фрукты); 

 называть или определять по картинке основные признаки заданного 

времени года (зимы, лета, осени); 

 определять текущее состояние погоды (холодная, теплая, солнечная). 

Дети могут получить представление о повседневном труде человека. 

Возраст 7 – 8 лет 

Дети могут научиться: 

 называть своё имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт) проживания, страну; 

 узнавать сигналы светофора, переходить дорогу на зелёный сигнал 

светофора; 

 узнавать и показывать на картинках врача, учителя, повара, 

парикмахера, продавца, почтальона, шофёра; 

 выявлять на картинках изображения видов транспорта, предметов 

мебели, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть 

их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц и их детёнышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать день и ночь. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи 

Ориентиры развития к концу учебного года 
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Возраст 3 года 

Дети могут научиться: 

 выполнять знакомую инструкцию взрослого; 

 проявлять желание слушать песенки близкого взрослого; 

 выражать свои потребности жестом или словом. 

Возраст 4 года 

Дети могут научиться: 

 пользоваться вербальными формами коммуникации; 

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаз и руки; 

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем вербальными и невербальными 

средствами; 

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усечённые фразы; 

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Возраст 5 лет 

Дети могут научиться: 

 высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

 узнавать персонажей и описывать их действия по картинкам; 

 строить фразу из двух – трёх слов; 

 понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в; 

 отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей 

сказок «Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

 узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

Возраст 6 лет 

Дети могут научиться: 

 использовать в повседневном общении фразы из трёх – четырёх слов; 

 употреблять в речи названия детёнышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

 строить фразы, состоящие из трёх – четырёх слов, по картинке; 
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 помнить прочитанный текст, устанавливая явные причинно- 

следственные отношения, и отвечать на вопросы по тексту. 

Возраст 7 – 8 лет 

Дети могут научиться: 

 выражать свои мысли, делиться своими наблюдениями и 

эмоциональными переживаниями с помощью речи; 

 использовать в повседневном общении фразовую речь (фразами из трёх 

– четырёх слов); 

 употреблять в речи названия предметов и детёнышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы, состоящие из трёх – четырёх предложений, 

по картинке; 

 отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять её 

основных персонажей, отвечать, чем закончилась сказка. 

Развитие ручной моторики, подготовка руки к письму 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Возраст 4 года 

Дети могут научиться: 

 выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и по 

образцу; 

 соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых 

(выполнить по просьбе взрослого два – три знакомых задания); 

 показывать по просьбе взрослого указательный и большой палец; 

 захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

 проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаш от 

бумаги. 

Возраст 5 лет 

Дети могут научиться: 

 брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

 выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, по 

образцу, по инструкции; 

 проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от 

начала до конца дорожек разной ширины; 
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 проводить прямые непрерывные линии до определённой точки слева 

направо и сверху вниз. 

Возраст 6 лет 

Дети могут научиться: 

 застёгивать и расстёгивать пуговицы на своей одежде; 

 проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между 

двумя ломаными линиями, повторяя их изгиб; 

 проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаш от 

бумаги. 

 обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, 

следить за тем, чтобы линия была плавной; 

 штриховать простые предметы сверху вниз. 

Возраст 7 – 8 лет 

Дети могут научиться: 

 застёгивать и расстёгивать пуговицы; 

 шнуровать; 

 заштриховывать простые предметы в разном направлении; 

 обводить контурное изображение предметов карандашом плавными 

непрерывными движением; 

 ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на 

листе; 

 ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии; 

 закрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не заходя за 

контур. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Дети могут научиться: 

 различать знакомые звуки природы, бытовые шумы; 

 подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

 участвовать в музыкально-двигательных играх; 

 воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий 

рисунку музыкального произведения; 

 следить за развитием событий в кукольном спектакле; 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений. 
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Ознакомление с художественной литературой 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Дети могут научиться: 

 слушать художественный текст и реагировать на его содержание, 

подбирать иллюстрации к двум-трём знакомым произведениям; 

 узнавать в иллюстрациях двух-трёх знакомых героев литературных 

произведений; 

 выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых сказок; 

 бережно относиться к книге. 

 
Формирование продуктивных видов деятельности 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Лепка 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

 пользоваться доской для пластилина; 

 соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

 передавать в лепных поделках основные свойства предметов (форму, 

цвет, размер, длину) и пространственное соотношение между ними (сверху, 

снизу, слева, справа); 

 давать оценку своим работам. 

Аппликация 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

 самостоятельно пользоваться атрибутами для аппликации; 

 наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным предметом; 

 по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, 

сравнивать её с образцом, пользуясь словами верно, не верно, такой, не 

такой или жестами. 

Рисование 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место; 

 проводить прямые, прерывистые, волнистые, закруглённые линии с 

помощью различных изобразительных средств; 

 соотносить рисунки с реальными предметами; 

 ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

 закрашивать изображение предмета с определённым контуром; 



38 
 

 выполнять рисунки по определённому замыслу; 

 давать оценку своим работам. 

Конструирование 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определённым условием деятельности; 

 создавать постройки и конструкции в разных условиях – на полу и на 

столе; 

 передавать простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объёмными объектами; 

 различать конструкторы разного вида и названия; 

 строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, 

стол, стул); 

 давать оценку своим работам. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

 дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 

техники и изобразительные средства. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое воспитание 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Дети могут научиться: 

 смотреть на взрослого, выполнять движения и действия по 

подражанию взрослому; 

 ловить и бросать мяч среднего размера; 

 выполнять некоторые речевые инструкции взрослого; 

 передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо в 

перёд; 

 ходить на носках, перешагивая через палки; 

 ходить, наступая на «кочки», уметь ходить высоко поднимая колени, 

как цапля; 

 выполнять скрестные движения руками. 



39 
 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Ориентиры развития к концу учебного года 

Дети могут научиться: 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

взрослого; 

 использовать приёмы самомассажа пальцев рук, кистей; 

 выполнять три-четыре упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 выполнять комплекс утренней гимнастики по подражанию за 

взрослым. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Основные направления работы с детьми с ОВЗ 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают ее основное содержание: 

 Диагностическая работа – позволяет получить целостное 

представление о психо-речевом и познавательном развитии ребёнка, успехах 

или отсутствии динамики при проведении коррекционной работы, 

согласовать и, если необходимо, в процессе коррекционной работы изменить 

психолого-педагогическое воздействие.

Целью диагностической работы является своевременное выявление 

проблем и трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение 

компенсаторных возможностей. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

- раннее выявление отклонений в развитии ребёнка; 
- выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

ребёнка, определение степени тяжести этого нарушения; 

- выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

ребёнка (личностных и интеллектуальных); 

- определение условий воспитания ребёнка; 

- обоснование педагогического прогноза; 

- разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

- организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

 коррекционно-развивающая работа – обеспечивает 

своевременную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ЗПР, 

профилактику вторичных проявлений, вызванных основным нарушением 

развития.
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Содержание работы учителя-дефектолога по пяти образовательным 

областям определяется программой КРР АОП ДО для обучающихся с ЗПР 

МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора, АОП ДО для 

обучающихся с ТНР МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. 

Печора, АОП ДО для обучающихся с НОДА МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г. Печора, с АОП ДО для обучающихся с 

нарушением зрения МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. 

Печора. Содержание может быть уточнено в силу личностных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в 

ходе режимных моментов и совместной образовательной деятельности 

взрослого и ребенка через раскрытие содержания направлений: «Человек 

среди людей», «Игровая деятельность» (дидактические игры, 

театрализованные    игры,    подвижные    игры,    сюжетно-ролевые    игры), 

«Развитие коммуникативных умений», «Формирование основ безопасности», 

«Знакомство с трудом взрослых», «Расширение опыта самообслуживания», 

«Приобщение труду», 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется 

на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в ходе 

режимных моментов и совместной образовательной деятельности взрослого 

и ребенка через раскрытие содержания направлений: «Формирование 

целостности картины мира», «Формирование элементарных математических 

представлений», «Конструктивная деятельности», «Познавательно- 

исследовательская деятельность», «Коррекция и развитие познавательных 

процессов». 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на 

всех коррекционных занятиях посредством применения 

здоровьесберегающих технологий, включающие ряд техник: 

кинезиологические упражнения, гимнастика для глаз, дыхательную 

гимнастику, мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные 

игры, динамические паузы, релаксацию. В рамках образовательной области 

решаются задачи развития общей, ручной и пальчиковой моторики, 

совершенствование физических качеств, овладение основами здорового 

образа жизни, развития самостоятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством формирования семантической стороны 

речи, обогащения активного словаря, активизации речевой деятельности 
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детей, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие речи, как средство общения и культуры, 

развитие речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется на всех коррекционных занятиях посредством 

развития ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной и др.) 

На каждом занятии допускается использование элементов творчества 

со стороны педагога, опираясь на уровень знаний, умений, зрительных 

возможностей детей, вносят приемы индивидуально-дифференцированного 

подхода. Предложенное содержание – лишь база, опираясь на которую 

можно видоизменять содержание до бесконечности, не изменяя 

последовательность коррекционно-педагогических задач. 

Для мотивации детей на каждом занятии используются игровые 

приемы, сюрпризные моменты, появление героев и др., все зависит от 

интересов детей на день занятия: день рождение ребенка, увлечение детей 

любимыми героями из современных мультфильмов и др. 

Во время проведения занятий учитываются специальные условия: 

- чередуются задания, предусматривающие работу с разными 

свойствами предметов и их изображений, чтобы избежать излишней 

зафиксированности внимания детей на выделении одного из свойств в ущерб 

другим; 

- система игр построена на основе усложнения материала и его 

модификации. Игры повторяются несколько раз в зависимости от 

предложенных новых вариантов игр и в зависимости от степени усвоения 

знаний детьми. При первых признаках утомления ребёнка происходит 

переключение на другой вид деятельности. На протяжении всего занятия 

действия ребёнка поощряются; 

- игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие 

элементы трудности для того, чтобы ребёнок мог приложить усилия, 

проявить терпение для достижения цели; 

- для повышения активности детей в процессе занятий, после каждого 

задания дети переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и 
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наоборот. Длительность коррекционного занятия учителя дефектолога 

составляет 20 минут – в младшей и средней группе, 25 минут – в старшей 

группе, 30 минут – в подготовительной к школе группе. 

По результатам коррекционных занятий учитель-дефектолог дает 

рекомендации воспитателям, другим педагогам, родителям о закреплении 

коррекционных задач, которые они реализуют в ходе различных видов 

деятельности. 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем- 

дефектологом ежедневно и охватывают детей, которые хуже запоминают 

изучаемый на занятиях материал, имеют сложный диагноз и сопутствующие 

нарушения в познавательном развитии. 

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 30 минут (в 

зависимости от возраста, с учетом особенностей развития ребенка). С учетом 

специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и 

образовательной деятельности – коррекционные занятия разных видов 

учитель-дефектолог осуществляет в специально созданных условиях своего 

кабинета, за исключением тех случаев, когда необходимо проведение занятия 

непосредственно в группе или на улице. 

 консультативная работа – обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции 

развития;

 информационно-просветительская работа – направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса.

 
2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОВЗ 

 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьями, привлечение родителей (законных представителей) к 

активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной 

деятельности МАДОУ и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

определены согласно п. 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 ФАОП ДО3 

Формы взаимодействия: 

- коллективные (общие родительские собрания, групповые 

родительские собрания, день открытых дверей,  тематические встречи 

«Семейного клуба», проведение детских праздников и досугов с 

привлечением родителей (законных представителей); 

- индивидуальные формы работы (анкетирование и опросы, беседы и 

консультации специалистов); 

- формы наглядно информационного обеспечения  (информационные 

стенды, тематические выставки); 

- открытые занятия специалистов и воспитателей; 

- опосредованное интернет-общение: https://vk.com/club199114312 

Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает 

консультирование родителей (законных представителей) ребенка. Основная 

цель консультативной работы – обеспечить непрерывность специального 

сопровождения детей с задержкой психического развития и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

В рамках информационной и педагогической помощи учитель- 

дефектолог знакомит родителей с особенностями системы коррекционно- 

педагогической деятельности, раскрывает необходимость уточнения, 

развития и закрепления достижений и навыков в домашних условиях, 

обучает конкретным приемом работы с детьми, представляет сравнительные 

результаты диагностического обследования и динамического наблюдения за 

развитием ребёнка, координирует совместные действия педагогов и семей. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется 

исходя из поступающих запросов родителей и педагогов, а также на основе 

годового планирования МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего 

вида». Материалы родительских собраний и групповых консультаций 

содержат информацию о годовых задачах учреждения и данной возрастной 

группы, о возрастных и специфических особенностях детей с ОВЗ, об 

организации коррекционной системы МАДОУ, о специальных способах 

деятельности, развитии предметных и временных представлений и др. 

Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по 

запросу родителей и проходит в активной форме. Оно предполагает 

уточнение проблемы ребёнка, его интересов, выяснение отношения 

родителей к дефекту ребёнка, информирование о структуре дефекта, 

проблемных зонах и ресурсных возможностях ребёнка. Успешный 

положительный результат коррекционно-педагогического процесса 
 
 

3 https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia- 
obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/ 

https://vk.com/club199114312
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/
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напрямую зависит от того, насколько грамотно будет простроены отношения 

между учителем-дефектологом и родителями (законными представителями) 

ребёнка. 

 
2.3. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Основная задача специалистов обеспечить каждому ребенку с ОВЗ 

максимальный уровень физического, умственного и нравственного развития; 

организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развития и 

подготовке детей к обучению в школе с учетом индивидуальных 

психофизических возможностей каждого ребенка. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей 

деятельности возможно за счет совместной работы учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя, тесное взаимодействие 

в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка. 

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия 

педагогов, комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ являются следующие: 

 единство коррекционных, образовательных и воспитательных 

задач;

 дифференцированный характер учебной деятельности детей на 

занятии с учетом их индивидуальной психологической готовности к нему;

 воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной 

активности и самостоятельности;

 опора на личный опыт детей; строгая последовательность в 

работе;

 систематичность в закреплении сформированных умений и 

знаний;

 доведение умений до автоматизированных навыков на каждой 

ступени обучения;

 разнообразие и вариативность дидактического материала и 

приемов коррекционной работы всех специалистов.

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в 

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной и 

воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития 

детей, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

 

План работы (взаимодействия) учителя-дефектолога с воспитателями 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Сроки 

выполнения 

1. Консультации с 
педагогами 

Взаимодействие с 
воспитателями и 

В течение учебного 
года, по итогам 
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  специалистами  с целью 

выработки единых требований 

в осуществлении 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ: 

- ознакомление воспитателей с 

результатами 

дефектологического 

обследования детей с ОВЗ; 
- подбор коррекционно- 

развивающих игр; 

- практические мероприятия 

(мастер-класс, совместное 

проведение коррекционно- 

развивающих занятий); 

- подготовка к проведению 

родительских собраний; 

- подготовка характеристик на 

воспитанников ДОУ, 

оформление ИОМ; 
- участие в ППк ДОУ. 

дефектологического 

обследования 

(начало и конец 

учебного года), по 

ходу коррекционно- 

развивающей 

работы. 

2. Беседа с 

педагогами 

«Педагогические 

пятиминутки» в виде 

кратковременной беседы по 

результатам: 

- дефектологического 

обследования; 

- наблюдения за детьми в 

режимные моменты групп 

МАДОУ; 

- коррекционно-развивающей 

работы (с некоторой 

периодичностью); 

- участие в ППк ДОУ. 

По запросу 

педагогов, 

специалистов и 

личной инициативе 

учителя- 

дефектолога в 

течение учебного 

года. 

3. Открытые 
мероприятия 

Взаимодействие с педагогами 

и специалистами ДОУ: 

- подготовка к проведению 

занятий, представлений, 

праздников, конкурсов. 

В течение учебного 

года. 

4. Написание 

отчета о 

проделанной 

работе. 

Выступление с докладом на 

педсовете ДОУ 

По плану ДОУ в 

течение учебного 

года. 
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Графическая модель взаимодействия специалистов. 
 
 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ОВЗ 

 

Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами, описано в п. 51.2, 51.3, 51,4, 51.5 ФАОП ДО4 

Программа психологического сопровождения реализуется педагогом- 

психологом. 

Программа логопедической помощи обучающимся с ОВЗ реализуется 

учителем-логопедом. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

кабинете учителя-дефектолога 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) обеспечивает реализацию рабочей программы учителя- 

дефектолога. 
 

4 https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia- 
obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/51/ 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/51/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iv/51/
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Кабинет учителя-дефектолога 

Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 

Оформление кабинета создает для ребенка атмосферу психоэмоционального 

комфорта, мотивирует на учебно-игровую деятельность. Кабинет находится в 

стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, 

административного блока, а также от залов для музыкальных и 

физкультурных занятий. 

Кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПин, оснащен 

необходимым оборудованием, укомплектован игровыми и коррекционно- 

развивающими пособиями (мольберт, магнитная доска, настольные игры, 

деревянные игрушки, дидактические игры и т.д.), технические средства 

обучения. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью 

бытового термометра (21 – 23 градуса). Соблюдается режим проветривания. 

Пространство кабинета организованно в виде нескольких зон: зона для 

развития сенсорных представлений, зона для развития тактильного 

восприятия и мелкой моторики, зона для развития ориентировки в 

пространстве, зона консультирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя- 

дефектолога отвечает требованиям ФГОС ДО и является содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и 

способствует реализации всех направлений коррекционной работы. 

Дидактические пособия подобраны с учетом: 

 направлений коррекционного воздействия на развитие 

зрительного, осязательного, слухового, обонятельного восприятия, развитие 

мелкой моторики, развитие пространственного восприятия и ориентировки в 

пространстве, развитие неречевых средств общения, развитие высших 

психических функций, сенсорное развитие, ознакомление с окружающим 

миром и др.реализации тематического планирования; 

 демонстрационным и раздаточный материал соответствует 

индивидуальным и возрастным особенностям детей. Эстетически и 

качественно выполненный. Состоит из подлинных муляжей, игрушек, 

объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных 
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изображений предметов. Это способствует не только эффективному 

решению поставленных задач, но и повышению интереса детей к занятию. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

учителя-дефектолога 

Оборудование для сенсорного развития: 

 Разнообразные матрешки (от трехместных до восьми местных). 

 Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

 Игрушки сюжетные. 

 Различные музыкальные инструменты  (погремушки, бубен, барабан, 

ксилофон и др.). 

 Набор муляжей фруктов и овощей. 

 Машины и куклы разных размеров. 

 Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая, меховая 

поверхность и др.). 

 Наборы сыпучих материалов. 

 Мозаики, шнуровки, пазлы, приспособления для нанизывания 

предметов на шнур. 

 Разрезные и парные картинки. 

 Кубики, палочки Кюизенера, гвозди-перевертыши. 

 Объемные формы, плоские геометрические фигуры, мячи. 

 Трафареты, шаблоны, штриховки. 

 «Чудесный мешочек». 

 Шумовые коробочки. 

 Сортеры, рамки-вкладыши 

 Материалы для лепки, аппликации, рисования. 

Предметы для развития конструктивного праксиса: 

 Наборы из геометрических фигур. 

 Центр «Песок» (камешки, песок, мелкие игрушки) 

 Конструкторы, кубики 

Перечень оборудования для формирования мышления 

 Набор предметов-орудий (сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с 

крючком и др.). 

 Сюжетные игрушки. 

 Набор игрушек, имитирующих орудие труда (молоток, отвертка и др.) 

 Кольца с подставками, различные варианты настольных игр на 

развитие элементов логического мышления. 



49 
 

 Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно- 

образного и элементов логического мышления. 

 Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления. 

Перечень оборудования для ФЭМП 

 Наборное полотно. Наборы цифр до 10. 

 Цветовые счетные палочки Кюизенера 

 Набор коробочек для раздаточного материала. 

 Геометрические фигуры, объемные формы. 

 Счетные палочки, полоски разной длины. Счетный материал. 

 Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

 Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, 

величине и количеству. 

 Магнитная доска. 

 Геоборд (математический планшет) 

Перечень оборудования для развития речи и ознакомления с 

окружающим миром 

 Детские книги. 

 Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

 Иллюстрации разных времен года и частей суток. 

 Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», 

«Транспорт», «Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты» и др. 

по лексическим темам занятий. 

 Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей. 

 Различные варианты настольных игр для развития речи. 

Перечень оборудования для конструирования 

 Мягкие модули. 

 Деревянный строительный материал. 

 Наборы мозаики. Сборно-разборные игрушки. 

 Графические схемы построек. Геоборд. 

Диагностический материал. 

 Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников. 

 Пирамидки, матрешки, пазлы, рамки вкладыши, разрезные картинки. 

 Мячики, кубики, счетные палочки, доски Сегена, конструктор. 

 Игрушки, дидактические игры. 

 Бумага, карандаши. 
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 Предметные, сюжетные картинки. 

Представленный перечень является примерным и может 

корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей 

ДОУ, приоритетных направлений деятельности, запросов детей и родителей 

(законных представителей), инициативы педагогов и других факторов. 

 
3.3. Расписание и особенности работы учителя-дефектолога 

 

День недели Время работы 

Понедельник 08.00 – 12.00 

Вторник 14.00 – 18.00 

Среда 08.00 – 12.00 

Четверг 08.00 – 12.00 

Пятница 14.00 – 18.00 

 

Согласно СанПиН, длительность занятий у детей продолжается с 

учетом возраста. Учитывая неравномерность работоспособности детей с 

ОВЗ, окончание занятий не указывается. 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

 

Продолжительность индивидуальных занятий – 10 – 15 минут, перерыв 

между занятиями – не менее 5-10 минут. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ проводится в 

индивидуальной и подгрупповой форме в соответствии с комплексно- 

тематическим планом, который составляется в начале каждого учебного года 

по результатам диагностики и корректируется в течение учебного года, с 

учетом динамики и особенностей протекания коррекционного процесса. 

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и 

дифференцированный подход, учитель-дефектолог может: 

 изменять порядок изучения тем; 

 изменять количество занятий на выбранную тему; 

 объединять близкие темы; 

 исключать сложные темы, учитывая индивидуально-личностные 

особенности ребёнка, его эмоциональное состояние характерологические 

особенности, пожелание родителей. 
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График коррекционно-развивающих занятий 

 

День недели Время 

проведения 

Содержание работы 

Понедельник 

08.00 – 12.00 

08.00 – 08.10 Методическая работа 

08.10 – 08.25 Коррекционно-развивающая деятельность 

08.30 – 08.50 Коррекционно-развивающая деятельность 

08.55 – 09.15 Коррекционно-развивающая деятельность 

09.20 – 09.40 Коррекционно-развивающая деятельность 

09.45 – 10.05 Коррекционно-развивающая деятельность 

10.10 – 10.30 Коррекционно-развивающая деятельность 

10.35 – 10.55 Коррекционно-развивающая деятельность в 
режимных моментах 

11.00 – 11.20 Коррекционно-развивающая деятельность в 
режимных моментах 

11.25 – 11.45 Коррекционно-развивающая деятельность 

11.45 – 12.00 Методическая работа 

Вторник 

14.00 – 18.00 

14.00 – 14.55 Методическая работа, консультации с 
педагогами 

15.00 – 15.20 Коррекционно-развивающая деятельность 

15.25 – 15.45 Коррекционно-развивающая деятельность 

15.30 – 15.50 Коррекционно-развивающая деятельность 

15.55 – 16.15 Коррекционно-развивающая деятельность 

16.20 – 16.40 Коррекционно-развивающая деятельность 

16.45 – 17.05 Коррекционно-развивающая деятельность 

17.10 – 17.55 Коррекционно-развивающая деятельность в 

режимных моментах / консультации с 

родителями (законными представителями) 

Среда 

08.00-12.00 

08.00 – 08.10 Методическая работа 

08.10 – 08.25 Коррекционно-развивающая деятельность 

08.30 – 08.50 Коррекционно-развивающая деятельность 

08.55 – 09.15 Коррекционно-развивающая деятельность 

09.20 – 09.40 Коррекционно-развивающая деятельность 

09.45 – 10.05 Коррекционно-развивающая деятельность 

10.10 – 10.30 Коррекционно-развивающая деятельность 

10.35 – 10.55 Коррекционно-развивающая деятельность в 
режимных моментах 

11.00 – 11.20 Коррекционно-развивающая деятельность в 
режимных моментах 

11.25 – 11.45 Коррекционно-развивающая деятельность 

11.45 – 12.00 Методическая работа 

Четверг 

08.00-12.00 

08.00 – 08.10 Методическая работа 

08.10 – 08.25 Коррекционно-развивающая деятельность 
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 08.30 – 08.50 Коррекционно-развивающая деятельность 

08.55 – 09.15 Коррекционно-развивающая деятельность 

09.20 – 09.40 Коррекционно-развивающая деятельность 

09.45 – 10.05 Коррекционно-развивающая деятельность 

10.10 – 10.30 Коррекционно-развивающая деятельность 

10.35 – 10.55 Коррекционно-развивающая деятельность в 
режимных моментах 

11.00 – 11.20 Коррекционно-развивающая деятельность в 
режимных моментах 

11.25 – 11.45 Коррекционно-развивающая деятельность 

11.45 – 12.00 Методическая работа 

Пятница 

08.00-12.00 

14.00 – 14.55 Методическая работа, консультации с 
педагогами 

15.00 – 15.20 Коррекционно-развивающая деятельность 

15.25 – 15.45 Коррекционно-развивающая деятельность 

15.30 – 15.50 Коррекционно-развивающая деятельность 

15.55 – 16.15 Коррекционно-развивающая деятельность 

16.20 – 16.40 Коррекционно-развивающая деятельность 

16.45 – 17.05 Коррекционно-развивающая деятельность 

17.10 – 17.55 Коррекционно-развивающая деятельность в 

режимных моментах / консультации с 
родителями (законными представителями) 

 

Примечание: 

Методическая работа учителя-дефектолога предполагает: 

 подготовку дидактического материала; 

 работу с документами; 

 консультацию воспитателей по организации и проведению 

коррекционной работы с детьми; 

 работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о 

ребенке). 

 
3.4. Комплексно-тематическое планирование коррекционно- 

развивающей работы с дошкольниками 

 

Вариант комплексно-тематического планирования коррекционно- 

развивающей работы учителя-дефектолога с обучающимися с ОВЗ 

разработан в рамках учебно-методического комплекта КРО 5 
 

 

 

 
 

5 См. перечень используемой литературы 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

младшая возрастная группа. Дети 2 – 3 лет 
 

№ 

зан 

Месяц / неделя Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. * 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 недели Психолого-педагогическая диагностика 

воспитанников группы детей инвалидов и детей с 

ОВЗ на начало года 

1. 3 неделя Развитие предметных действий. Детский сад 

2. 4 неделя Развитие предметных действий. Осень 

3. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Форма предметов: кубик, шарик. Овощи 

4. 2 неделя Кубик, шарик. Фрукты 
  Действия с предметами:  

  обводить форму предмета  

  ладошкой, катать, ставить.  

5. 3 неделя Кирпичик, шарик. Растительный 
  Действияс предметами: мир 
  сооружать простейшие  

  постройки.  

6. 4 неделя Различать предметы по форме и Мой дом 
  называть их: кирпичик, кубик.  

  Действия с предметами:  

  сооружать простейшие  

  постройки.  

7. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя Различать предметы по форме и Предметный мир 
  называть их: кубик, шарик,  

  кирпичик. Совершенствование  

  предметных действий.  

8. 2 неделя Различать предметы контрастной Животные и 
  величины и обозначать их птицы 

  словами: большой, маленький.  

9. 3 неделя Различать предметы контрастной Животные и их 
  величины и обозначать их детеныши 
  словами: большой, маленький.  

10. 4 неделя Различать контрастные по Зима. Сезонные 
  величине кубики и называть их: изменения 
  большие кубики, маленькие  

  кубики  

11. 5 неделя Понятия: большой, маленький Кто живет в лесу 
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12. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Различать контрастные по 

величине шарики и называть их: 

большой 
шарик, маленький шарик 

Дикие животные 

13. 2 неделя Различать контрастные по 

величине кубики и шарики, 

группировать предметы по 
величине 

В мире 
материалов 

14. 3 неделя Группы однородных предметов, 

количество предметов: много — 
один. 

Зима 

15. 4 неделя Группы однородных предметов, 

количество предметов: много — 
один. 

Новогодний 

праздник 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Новогодние каникулы 

 2 - 3 неделя Динамическая диагностика (определение динамики 
развития) 

16. 4 неделя Один – много 

Совершенствование предметных 

действий. 

Зимние забавы 

17. 5 неделя Группы предметов, их 

количество: много — один, один 
— много 

Животные зимой 

18. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя Группы однородных предметов, 

их количество: много — мало, 

мало — много. 

Свойства 
материалов 

19. 2 неделя Количество предметов: один — 
много 

Комнатные 
растения 

20. 3 неделя Количество предметов: один — 
мало – много 

23 февраля 

21. 4 неделя Группы однородных предметов, 

их количество словами: много — 

один, один — много, много — 
много. 

Профессии 

22. 

М
а

р
т
 

1 неделя Группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать словами: много — 

один, один — много, много — 

много. 

«Мамин день» 

23. 2 неделя Предметы по форме и 
количеству: шарик, кубик, 

Я и мое тело 
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   кирпичик, много — мало.  

24. 3 неделя Предметы по форме и 

количеству: шарик, кубик, 

кирпичик, много — много. 

Весна 

Перелетные 

птицы 

25. 4 неделя Предметы по форме (кубик, 
кирпичик) 

Профессии 

26. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Предметы по величине и цвету Дом, улица, город 

27. 2 неделя Пространственные предлоги, 

расположение конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там, 

тут) 

Транспорт 

28. 3 неделя Двигаться за взрослым в 
определенном направлении 

Животные 

29. 4 неделя Различать количество предметов 

(много — один), использовать в 

речи существительные во 

множественном и единственном 

числе. 

Насекомые 

30. 

М
а

й
 

1 неделя Группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать словами: много — 

один, один — много, много — 
много. 

День Победы 

31. 2 неделя Различать предметы по величине 

и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Скоро лето. 

 3 - 4 неделя Итоговая диагностика. 
Анализ годовой динамики развития.  

* Игровые упражнения по социально-коммуникативному развитию 

включены в коррекционно-развивающие занятия по РЭМП и ознакомлению с 

окружающим миром. 

1. Игра с мячом 

2. Игра «Палочка-игралочка» 

3. Игровое упражнение «Что катится, что не катится» 

4. Игровое упражнение «Спрячь кубик, спрячь шарик» 

5. Игровое упражнение «Найди такой же» 

6. Игровая ситуация «Строим стульчики для матрешек» 

7. Игровое упражнение «Что в мешочке» 

8. Игровая ситуация «Собираем игрушки на полку». 

9. Игровое упражнение «Хоровод мама и малыш» 

10.Игровая ситуация «Строим башенки» 
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11. Игровое упражнение «Найди такой же» 

12. Игровая ситуация «Прокатим шарики по дорожкам» 

13.Игровая ситуация «Игрушки для кукол» 

14.Игровая ситуация «Игра с матрешками» 

15.Игровая ситуация «Собираем снежинки на елку» 

16.Игровая ситуация «Играем со снежными комочками» 

17.Игровая ситуация «Играем с флажками» 

18.Игровая ситуация «Игры с водой и песком» 

19.Игровая ситуация «Игра с мячами» 

20.Игровая ситуация «Встречаем гостей» 

21.Игровая ситуация «Собираем башенку и пирамидку» 

22.Игровая ситуация «Подарим игрушки зайчику и мишке» 

23.Игра «Найди пару» 

24.Игровое упражнение «Игра с мячами» 

25.Игровая ситуация «Приготовим угощение» 

26.Игровая ситуация «Строим ворота для шариков» 

27.Игровая ситуация «Собираем игрушки для матрешки» 

28.Игровое упражнение «Подарки для ежиков» 

29.Игровое упражнение «Где спрятались игрушки» 

30.Игровое упражнение «Путешествие на поезде» 

31.Игра «Выкладываем, перекладываем, собираем» 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

младшая возрастная группа. Дети 3 – 4 лет 
 

№з 

ан 

Месяц / неделя Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. * 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 недели Психолого – педагогическое обследование 

воспитанников группы детей инвалидов и детей с ОВЗ 

на начало года 

1. 3 неделя Различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) 

«Здравствуй, 
Детский сад» 

2. 4 неделя Контрастные по величине 
предметы, большой, маленький 

Осень 

3. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя Количество предметов, один, 

много, мало. 
Овощи 

4. 2 неделя Группы предметов: много, один, 
ни одного 

Фрукты 

5. 3 неделя Сколько? много, один, ни Растительный и 
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   одного. 
Круг 

рукотворный мир 

6. 4 неделя Сравнение кругов по величине: 
большой, маленький 

Домашние 
животные 

7. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя Сравнение двух предметов по 

длине: длинный  — короткий, 
длиннее — короче. 

Мойдом 

8. 2 неделя Сравнение двух предметов по 

длине: способами наложения и 

приложения. Сколько? много, 

один 

Домашние птицы 

9. 3 неделя Квадрат Свойства 
материалов 

10. 4 неделя Умение различать круг и квадрат Я и моя семья 

11. 5 неделя Умение находить один и много 

предметов в специально 

созданной 
обстановке 

Зима. Сезонные 

изменения 

12. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Длинный — короткий, длиннее 
— короче, одинаковые по длине 

Кто живет в лесу 

13. 2 неделя Сравнение двух предметов по 

длине: способами наложения и 
приложения 

Деревянный 

брусочек 

14. 3 неделя Умение сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 
слов по много, поровну. 

Зима 

15. 4 неделя По много, поровну, столько — 
сколько 

Новый год 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Новогодние каникулы 

 2-3 неделя Динамическая диагностика (определение динамики 
развития) 

16. 4 неделя Сравнение двух предметов по 
ширине приемом наложения 

Зимние забавы 

17. 5 неделя Сравнение двух предметов по 

ширине приемом наложения и 

приложения: широкий — узкий, 
шире — уже 

Животные зимой 

18. 

Ф
ев

р
 1 неделя Широкий — узкий, шире — уже. 

Круг, квадрат 
Свойства 
материалов 

19. 2 неделя Треугольник. Сравнение групп Комнатные 
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   предметов по много, поровну, 
столько — сколько 

растения 

20. 3 неделя Треугольник, сравнение его с 
квадратом. Вверху — внизу 

23 февраля 

21. 4 неделя Высокий — низкий, выше — 

ниже. 
Круг, квадрат, треугольник 

Профессии 

22. 

М
а

р
т
 

1 неделя Больше — меньше, столько — 

сколько, поровну. Различать и 

называть круг, квадрат, 
треугольник 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

разные важны» 

23. 2 неделя Сравнение двух предметов по 
длине и высоте 

Я и мое тело 

24. 3 неделя Части суток: день, ночь Весна. 

25. 4 неделя Различать геометрические 
фигуры по форме, цвету, размеру 

Перелетные птицы. 

26. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Части суток: утро, день, вечер, 
ночь 

Дом, улица, город. 

27. 2 неделя Пространственные предлоги, 

расположение конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там, 
тут) 

Транспорт 

28. 3 неделя Пространственные направления: 

впереди — сзади, вверху — 

внизу, слева — справа. 

Животные 

29. 4 неделя Различать количество предметов 

(много — один), Части суток: 

утро, день, вечер, ночь 

Насекомые. 

30. 

М
а

й
 

1 неделя пространственное расположение 

предметов используя предлоги 

на, под, в и т. д. 

День Победы 

31. 2 неделя Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, 
треугольник, шар, куб 

Скоро лето. 

 3-4 неделя Итоговая диагностика. Анализ годовой динамики 

развития.  

 

* Игровые упражнения по социально-коммуникативному развитию 

включены в коррекционно-развивающие занятия по РЭМП и ознакомлению с 

окружающим миром. 

1. Игровое упражнение «Спрячь куб (шар)» 

2. Игровое упражнение «Построим башенки» 
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3. Игровая ситуация «Собираем урожай овощей» 

4. Игровая ситуация «Подарки от куклы Маши» 

5. Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч» 

6. Игровая ситуация «Мы — веселые ребята» 

7. Игровая ситуация «Магазин игрушек» 

8. Игровая ситуация «Чей хвост» 

9. Игра «Карусели» 

10. Игровое упражнение «Найдем потерявшуюся варежку» 

11.Игровая ситуация «Соберем куклу на прогулку» 

12.Игровая ситуация «Где чей домик?» 

13. Дидактическая игра «Почини поезд» 

14. Игровое упражнение «Достроим домики для зайчиков» 

15.Игровое упражнение «Перепрыгнем через ледяную дорожку» 

16.Игровая ситуация «Играем со снежными комочками» 

17.Игровая ситуация «Построим заборчик вокруг елочки» 

18.Игровое упражнение «Построим домики» 

19.Подвижная игра «Найди такую же фигуру» 

20.Игровое упражнение «Автомобили и гаражи» 

21.Игровое упражнение «Поможем снеговикам собрать пирамидку» 

22.Игровая ситуация «Строим скворечники для птичек» 

23.Игра «Сделай, как я» 

24.Подвижная игра «День — ночь» 

25.Игровая ситуация «Поможем героям сказок» 

26.Игровое упражнение «Закрой двери домика» 

27.Игра «Найди пару» 

28.Игровая ситуация «Цирковое представление» 

29.Игра «Когда это бывает» 

30. Игра «Продолжи ряд» 

31.Игра «Найди свой цветочек» 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средняя возрастная группа. Дети 4 – 5 лет 
 

№ Месяц / 

неделя 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

С
е 1-2 недели Психолого- педагогическая диагностика воспитанников 

группы детей инвалидов и детей с ОВЗ на начало года 
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1.  3 неделя Осень Знакомство с тетрадью в 
клетку. 

2. 4 неделя Деревья Цвет предметов: желтый, 
красный. 

3. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Овощи Форма предметов. Круг. 

4. 2 неделя Фрукты Один — много. 

5. 3 неделя Овощи – фрукты Цвет предметов: красный, 
зеленый. 

6. 4 неделя Ягоды Цифра и число 1 

7. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя Фрукты – ягоды Лево — право. 

8. 2 неделя Игрушки Одинаковые по размеру, 
разные. 

9. 3 неделя Посуда Цифра и число 1 

10. 4 неделя Мебель Цвет предметов (обобщающее 
занятие) 

11. 5 неделя Домашние птицы Цифра и число 2 

12. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Домашние животные Большой — маленький, 
одинаковые по размеру. 

13. 2 неделя Дикие животные Умение находить одинаковые 
игрушки по цвету или величине 

14. 3 неделя Дикие и домашние 
животные 

Сравнение количества, размера 
предметов. 

15. 4 неделя Зима 
Новый год 

Форма предметов. Квадрат 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Новогодние каникулы 

 2-3 неделя Динамическая диагностика (определение динамики 
развития) 

16. 4 неделя Обувь Выше, ниже, высокий, низкий 

17. 5 неделя Одежда Цифра и число 3 

18. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя Зимующие птицы Сравнение количества: способ 
приложения. 

19. 2 неделя Профессии Цифра и число 3 

20. 3 неделя 23 февраля Широкий — узкий 
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21. 4 неделя Транспорт Форма предметов 
Треугольник 

22. 
М

а
р

т
 

1 неделя Зима Цифра и число 4 

23. 2 неделя Мамин день Спереди, сзади 

24. 3 неделя Весна Длинный — короткий, длиннее, 
короче 

25. 4 неделя Перелетные птицы Цифра и число 4 

26. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Космос Форма предметов. 
Прямоугольник 

27. 2 неделя Дом, улица, город Цифра и число 5 

28. 3 неделя Правила дорожного 
движения 

Сколько, столько же, равно. 

29. 4 неделя Весенние цветы Цифры 1,2,3,4,5, соотнесение 
цифры с числом 

30. 

М
а

й
 

1 неделя Насекомые Счет и отсчет предметов на 
слух, на ощупь (в пределах 5) 

31. 2 неделя День Победы Пространственные 

направления: вперед, назад, 

налево, направо 
 3-4 неделя Итоговая диагностика. 

 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Старшая возрастная группа. Дети 5 – 6 лет 
 

№ Месяц / 

неделя 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Развитие элементарных 

математических представлений 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 неделя Психолого- педагогическая диагностика воспитанников 
группы детей инвалидов и детей с ОВЗ на начало года 

1. 3 неделя Осень. Деревья и 
кустарники осенью. 

Соотнесение числа и количества. 

Цифра 1. Геометрическая фигура 
круг. 

2. 4 неделя Грибы. Сравнение предметов. 
Понятия «сверху», «снизу». 

3. 

О
к

т
я

б
р

 

1 неделя Овощи Знакомство с образованием и 

составом числа 2. Признаки 

предметов 
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4.  2 неделя Фрукты Понятия «высокий — низкий», 
«выше — ниже», «одинаковые по 

высоте». 

Понятия «спереди», «сзади» 

(«перед», «за», «между»). 

5. 3 неделя Овощи, фрукты Закрепление понятий «больше — 

меньше». Сравнение предметов по 

одному-двум признакам. 

6. 4 неделя Наш детский сад. 
Игрушки 

Образование числа 3 
Лево – право 

7. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя Бытовые приборы и 
инструменты 

Цифра 3, образование числа 3 
Один, много, мало, несколько 

8. 2 неделя Продукты питания Высокий – низкий, выше – ниже, 
одинаковые по высоте. 

9. 3 неделя Столовая, кухонная, 
чайная посуда 

Счет в прямом и обратном порядке 
(в пределах 3) Квадрат 

10. 4 неделя Мебель Понятия «далеко», «близко» 
(«около», «рядом»). 

11. 5 неделя Домашние птицы. Цифра 4, образование числа 4 
Понятия «больше», «меньше». 

12. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Домашние 

животные. 

Понятия «длинный» — 

«короткий», «длиннее» — 

«короче», «одинаковые по длине». 

Понятия «внутри», «снаружи». 

13. 2 неделя Дикие животные. Состав числа 4 

Понятия «столько же», 
«одинаково», «поровну». 

14. 3 неделя Дикиеи домашние 
животные. 

Отсчет заданного количества в 
пределах 5. Цифра 0. 

15. 4 неделя Новый год. Цифры и числа: 1,2,3,4 
Уравнение групп предметов 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Новогодние каникулы 

 2-3 неделя Динамическая диагностика (определение динамики 
развития) 

16. 4 неделя Воздушный, водный 
транспорт 

Образование и состав числа 4 
Треугольник 

17. 5 неделя Наземный 

транспорт. 

Цифра 5 Образование числа 5 

Понятия «вчера», «сегодня», 
«завтра», «раньше», «позже» 

18. 

Ф
ев

р
 1 неделя Одежда 

Головные уборы 
Число 5 
Счет в прямом и обратном порядке 

19. 2 неделя Профессии Состав числа 6 
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20. 3 неделя День защитника 
Отечества. 

Образование числа 7 
Сравнение множеств 

21. 4 неделя Мир морей и 

океанов. 

Образование числа 8 

Равенство и неравенство (+1, -1), 

сравнение количества 

22. 

М
а

р
т
 

1 неделя Март — первый 
весенний месяц. 

Числовой ряд до 8. Геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник 

23. 2 неделя Международный 
женский день. 

Образование числа 9 
Сравнение множеств 

24. 3 неделя Семья. 
Домашние хлопоты. 

Числовой ряд до 9 
Цвет, форма, величина предметов 

25. 4 неделя Транспорт. Правила 

дорожного 
движения. 

Пространственное положение гео- 

метрических фигур 
Образование числа 10 

26. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Мой город 

Мой дом 

Форма предметов. 

Соотнесение числа и 

количества. 

27. 2 неделя «Космос». Выделение количества, большего, 
чем названное число, на 1. 

28. 3 неделя Части суток. Сравнение предметов по размеру. 

Составление групп предметов с 

заданными свойствами 

29. 4 неделя Растения весной Выделение количества, большего 

или меньшего, чем названное 

число, на 1. 

30. 

М
а

й
 

1 неделя День Победы Сравнение реальных предметов с 
геометрическими телами. 

31. 2 неделя Насекомые. Повторение состава чисел. 

 3-4 неделя Итоговая диагностика. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Подготовительная к обучению в школе группа. Дети 6 – 7 (8) лет 
 

№ Месяц / неделя Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Развитие элементарных 

математических представлений 

 

С
ен

т
я

б
 1-2 недели Психолого – педагогическая диагностика воспитанников 

группы детей инвалидов и детей с ОВЗ на начало года 

1. 3 неделя Наш детский сад. 
Игрушки в группе. 

Цвет предметов. Количественное 
соотношение: один – много – 
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    столько же. Числа от 1 до 10. 

2. 4 неделя Изменения в жизни 

растений и 
животных осенью. 

Понятие большой – маленький. 

Образование числа 2. Числа от 1 
до 10. 

3. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Растения огорода. 

Краски природы. 

Сравнение нескольких предметов 

по величине способами 

наложения и приложения. Счет в 

пределах 10 

4. 2 неделя Фрукты, ягоды. 

Деревья и 
кустарники сада. 

Образование числа 3. Цифра, 
число и количество в пределах 10. 

5. 3 неделя Обобщающие 

понятия: овощи, 

фрукты 

Количество предметов. 

Образование чисел 3. 
Геометрические фигуры. 

6. 4 неделя Осень. 

Обобщающие 
понятия. 

Количество и счет. Состав чисел 2 

и 3. Геометрические фигуры 

7. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя Бытовые приборы и 
инструменты 

Количество и счет. Образование 
числа 4. Геометрические фигуры. 

8. 2 неделя Семья Состав числа 4. 
Графический диктанта. 

9. 3 неделя Посуда Состав числа 5. Понятия 
«длинный» — «короткий», 

«длиннее» — «короче», 
«одинаковые по длине». 

10. 4 неделя Мебель Образование числа 5. 

Понятия «больше», «меньше», 
«равно». 

11. 5 неделя Домашние птицы Образование числа 6 

Понятия «далеко», «близко» 

(«около», «рядом»). 

12. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Домашние 
животные. 

Состав числа 6. Сложение. 
Образование числа 7. 

13. 2 неделя Дикие животные Составление числа 7 разными 
способами. Вычитание. 

14. 3 неделя Лес. 
Хвойные деревья. 

Состав чисел. 
Сложение. Вычитание. 

15. 4 неделя Новый год. Равенство и неравенство (+1, -1), 

сравнение количества. Состав 
числа 8 

 

Я
н

в
а
 1 неделя Новогодние каникулы 

 2-3 неделя Динамическая диагностика (определение динамики 
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   развития) 

16. 4 неделя Воздушный, 

водный, наземный 

транспорт. 

Состав чисел 2 – 8. 

17. 5 неделя Городской 
транспорт Правила 

поведения  на 
дорогах. 

Сложение, вычитание. 

Образование числа 9. 

18. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя Одежда. Обувь Состав числа 9. Арифметические 
задачи. 

19. 2 неделя Стройка, 

строительные 

профессии. 

Состав числа 10. 

Решение задач. 

20. 3 неделя 23 февраля – День 

защитника 
Отечества 

Расположение предметов в 

указанном порядке 

21. 4 неделя Машины, 

облегчающие труд 

людей. 

Составление и решение задач 

22. 

М
а

р
т
 

1 неделя Международный 
женский день. 

Решение задач. 
Количество предметов. 

23. 2 неделя Основные признаки 

весны. 

Состав чисел. Равенства – 

неравенства совокупности 
предметов. 

24. 3 неделя Животные севера. Решение задач. 

25. 4 неделя Животные жарких 
стран. 

Цвет, форма, размер предметов. 

26. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Моря и реки. 

Обитатели 

водоемов. 

Соотнесение числа и 

количества. 

27. 2 неделя «Космос». Планеты 

и звезды. 

Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 
Сравнение предметов по длине. 

28. 3 неделя Солнце и луна. 

Части суток. 

Сравнение предметов по ширине. 

Пространственные и временные 
понятия. 

29. 4 неделя Времена года Пространственные и временные 

понятия. Сравнение предметов по 
толщине. 

30. 

М
а

й
 1 неделя День победы Сравнение реальных предметов с 

геометрическими телами. 

31. 2 неделя Признаки лета. Повторение состава чисел. 
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    Пространственные и временные 
понятия. 

 3-4 неделя Итоговая диагностика. 
 

Примечание: 

Методическая работа учителя-дефектолога предполагает: 

 подготовку дидактического материала;

 работу с документами;

 консультацию воспитателей по организации и проведению 

коррекционной работы с детьми;

 работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о 

ребенке).
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