
 
 

 



 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Данная Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, для обучающихся с 4-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

МАДОУ «Детский сад №93 общеразвивающего вида с татарским языком 

воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г.Казани, в соответствии: 

 -  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273- «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N2 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Действующих санитарных, гигиенических, эпидемиологических требований, 

правил и норм; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 7 декабря 2017 г.); 

- Конвенция дошкольного образования; 

-Устава МАДОУ №93; 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми 

разновозрастной группы с задержкой психического развития детского дошкольного 

учреждения, а также для ребенка с РАС. 

     Она определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

и коррекционного процесса с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития от 4 до 7 лет, направленных в учреждение ГПМПК.. 

Основой для разработки данной учебной программы устранения задержки 

психического развития у детей дошкольного возраста явились «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ под 

редакцией Л.Б. Баряевой, Е А. Логиновой, СПб «ЦДК проф. Л.Б. Баряевой» 2010 г.; 

«Программа обучения и воспитания в детском саду» под редакцией Васильевой 

М.А. (М., 1985);  Шевченко С.Г. (М., 2004); также использовались конспекты 

занятий: И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром» 

(М., 2021); И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных 

математических представлений» (М., 2009) , О.С. Гомзяк «Конспекты занятий по 

развитию связной речи» (М., 2011).   

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих 

лексических тем: «Моя Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда 

хлеб пришел», «Лес. Деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и 

домашние животные». 

Разработана на период: с 15 ноября по 30 июня. Реализуется на 

государственном языке Российской Федерации 

 

 

 



Цели, задачи и принципы коррекционного обучения 

Цель: создание оптимальных условий  развития ребенка с задержкой 

психического развития, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы, творческих 

способностей и его оздоровления на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание  

коррекционной развивающей предметно-пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

Задачи: 

1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов 

с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

 

Коррекционные цели и задачи, направленные на формирование 

психических процессов детей с задержкой психического развития 

Коррекция внимания 

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности 

внимания на объекте).  

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на 

объекте).  

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос 

внимания с одного объекта на другой).  

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере 

внимания одновременно несколько объектов).  

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть 

охвачены вниманием ребенка одновременно).  

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с 

поставленной задачей).  

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).  

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Коррекция памяти  

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.      

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 

запоминания.  

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

4. Развивать прочность запоминания.  

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить 

словесный материал близко к тексту).  

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала 

(правильность формулировок, умение давать краткий ответ).  

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 

причинно–следственные и временные связи между отдельными фактами и 

явлениями.  

8. Работать над увеличением объема памяти.  

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.     



Коррекция ощущений и восприятия   

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных 

ощущений. 

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и 

качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой 

выбор.  

4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.  

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.  

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на 

ощупь знакомые предметы. 

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом. 

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия.  

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

11. Развивать глазомер. 

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

14. Развивать зрительный анализ и синтез. 

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 

17. Развивать зрительно – моторную координацию. 

Коррекция речи  

1. Развивать фонематическое восприятие.  

2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза.  

3. Формировать коммуникативные функции речи.  

4. Учить дифференцировать звуки речи.  

5. Совершенствовать просодическую сторону речи.  

6. Расширять пассивный и активный словарь.  

7. Совершенствовать грамматический строй речи.  

8. Развивать навыки словоизменения, словообразования.  

9. Формировать диалогическую речь.  

10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи.  

11. Способствовать преодолению речевого негативизма.    

Коррекция мышления  

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление.  

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе.  

3. Учить выделять главное, существенное.  

4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.  

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.  

6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание 

группировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета.  

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи.  

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность.  

9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)  



10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный 

опыт, независимость собственной мысли).  

Коррекция эмоционально – волевой сферы  

1. Вырабатывать умение преодолевать трудности.  

2. Воспитывать самостоятельность, ответственность.  

3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до 

конца.  

4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные 

трудности.  

5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, 

выдержку.  

6. Развивать критичность.  

7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.  

8. Вырабатывать положительные привычки поведения.  

9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 

10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 

МАДОУ №93 является звеном муниципальной системы образования г.Казани, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их 

физического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится с учетом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта и приоритетных 

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения: 

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования) 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качества, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) Обеспечения вариативности и разнообразности программ и организованных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ 



различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

состояния здоровья детей; 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Принципы подхода к формированию программы 

 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования. Это: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности  

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа направлена на: 

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 

 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

- Принцип универсализма: привлечение ребенка к разнообразным видам 

деятельности; 

- Принцип системного, целостного и динамического изучения ребенка: опора на 

зону ближайшего развития с учетом актуального уровня развития ребенка 

(концепция Л.С.Выготского); 

- Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учетом 

уровня актуального развития каждого ребенка; 

- Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей; 

- Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребенка строится на 

основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребенка в заданных 

условиях среды обитания. Конечная цель педагога – развитие потребности ребенка в 

саморазвитии; 



- Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом всех 

факторов (состояния здоровья ребенка, оказывающих влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребенка, сложности 

задачи); 

- Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии 

детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, 

историческим и культурным достоянием региона; 

- Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребенка, обеспечение 

условий для творческого, интеллектуального развития детей, проявления 

уникальности каждого ребенка, выработка индивидуального стиля деятельности 

воспитателя, возможность проявить свое творческое «я»; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

     - объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы»; 

  - виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события»,  

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

- Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учет запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

 

Рабочая программа для воспитанников с ЗПР обеспечивает построение 

целостного коррекционно-педагогического процесса, направленного на 

полноценное, всестороннее развитие ребенка в условиях компенсирующей 

направленности. Содержание коррекционной работы строится  с учетом возрастных 

и психологических особенностей для детей ЗПР, специфических задач 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, и охватывает основные сферы 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

В МАДОУ №93 функционируют 7 групп, из них 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. Группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития в МАДОУ №93 комплектуется из 

дошкольников, направленных психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) г.Казани. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 7.30 до 18.00 

часов. Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Тема, 

ее продолжительность, последовательность, может корректироваться в зависимости 

от возможностей и потребностей воспитанников.  

Данная рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

15 ноября по 1 июля. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

I.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

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 ЦНС.  У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.   

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84).   

 У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств.  В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, в 

третьих – мотивация познавательной деятельности и т. Д. В психической сфере при 

ЗПР сочетаются дефицитарные функции  как с сохранными, так  и с функционально 

незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности и 

поведения.  

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее 

резидуальноорганическая недостаточность.  ЗПР также может быть обусловлена  

функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, не сформировано их специализированное 

участие в реализации процессов восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, 

мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных    условиях жизни и воспитания дети  

с органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. 

Особое негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация.   

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости 

структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще 

более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные 

этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими 

факторами могут быть:   

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);   

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);   

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и 

др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием 

внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно– деятельной основы, 

отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным 

темпом становления регулирующей функции речи. 

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 

импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки 



в мотивационно–целевой основе организации деятельности, несформированность 

способов самоконтроля, планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются 

у старших дошкольников несовершенством мотивационно–потребностного 

компонента, знаково–символической функции и трудностями в оперировании 

образами– представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления 

нечеткие.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Первая группа – задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). 

Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них 

меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они 

уже становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в 

развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 

развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха 

к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, 

которые преобладают даже в школьном возрасте.  

Вторая группа – задержка психического развития соматогенного 

происхождения. 

Задержка развития связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические 

заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной 

системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно–сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе 

детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения.  

Третья группа – задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, также как и 

задержка  психического развития соматогенного происхождения. Задержка 

психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. 

Эти условия – безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны 

родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией 

воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической 

неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к 

отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию 

искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, 

отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм.  

Четвертая, группа – задержка психического развития церебрально–

органического генеза. 

Причины – различные патологические ситуации беременности и родов: 

родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а 

также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы 

жизни. Особенно опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания центральной 



нервной системы могут привести к тому, что называется органическим 

инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, 

причины которого не всегда ясны. Таким образом, органический инфантилизм – это 

инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной нервной 

системы, головного мозга.  

 

Основная характеристика контингента детей группы № 3 

 

№ Характеристика детей Количество детей 

 

1 Общее количество детей 5 детей 

 

2 Количество мальчиков 4 

 

3 Количество девочек 1 

 

4 Количество детей -  инвалидов 0 

 

 

Знание и учет возрастных и типологических особенностей детей с задержкой 

психического развития позволяет нам более четко определять образовательные 

потребности ребенка с ОВЗ на этапе дошкольного детства. 

 В соответствии п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы глубокое 

всестороннее изучение индивидуальных особенностей детей: состояния 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических 

процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления и воображения), речевого 

развития, игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.  

   Также группу с конца  посещает ребенок, которому рекомендовано     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 



ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 4 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

     Данные целевые ориентиры даются для детей при переходе от раннего 

возраста к дошкольному и от старшего дошкольного возраста к началу школьного 

образования. 

     Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

раннего дошкольного возраста и дошкольного возраста; дошкольного и начального 

общего образования.  

 

1.4.1 Целевые ориентиры образовательной  

и коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

В   соответствие   с   ФГОС   ДО   целевые   ориентиры   дошкольного   

образования определяются независимо от характера программы, форм   ее 

реализации, особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной 

оценке. Освоение воспитанниками адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно 

при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 



решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 40 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети 41 

могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания.  



Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 



наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые от ношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные  значимые  

жизненные  ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос,  военные действия  и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека  становится   еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 



нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, которые понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 



культуры; освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения программы на завершающем 

этапе ДО 

по направлению физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

- в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

по направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

взаимодействию, к коллективной игре; 

- появляется способность к децентрации; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

умения в различных видах деятельности. 

по направлению познавательное развитие: 

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; 

- задает вопросы, устанавливает причинно- следственные связи, способен к 

простейшим умозаключениям; 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 



- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа 

из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность); 

по направлению речевое развитие: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

По направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие: 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально- игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в  изобразительной деятельности 

(рисование,   лепка,   аппликация);   в   конструировании   из   разного   материала,   

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения: 

- овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению. 

- повышение уровня   развития   познавательной   активности   и 

мотивационных компонентов деятельности. 

- овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах. 

- оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

- Ребенок  умеет  подчиняться правилам и социальным нормам,  способен  к  

волевым усилиям. 

- улучшение показателей  развития  внимания, произвольной  регуляции  

поведения и деятельности. 

- улучшение показателей  развития  слухоречевой   и  зрительной  памяти, 

объема и прочности запоминания словесной и  наглядной  информации; 

- достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

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

конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными 

признаками, к построению простейших умозаключений и обобщений. 



- овладение приемами замещения и наглядного моделирования; 

- способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности; 

- хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется 

его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания 

приобретают большую цельность и связность; 

- у ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к 

пространственной организации движений, развита слухо-зрительно-моторная 

координация и чувство ритма; 

- оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения. 

Целевые   ориентиры Программы выступают основаниями   преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального 

базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной 

и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 

Предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 

адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по программе, 

которые учитываются администрацией и педагогами: 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в 

соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном 

детстве, вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в 

разных образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствие с 

направлениями развития ребенка 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных 

областей осуществляется в ходе непосредственно (организованной) образовательной 

деятельности. Задачи образовательной работы решаются в ходе освоения 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» раскрывается в данной рабочей 

программе. Освоение образовательных  областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» осуществляется  по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования и ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Образовательная деятельность строится на адекватных по возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 



программы и реализуются в различных видах деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной) 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется под руководством учителя-

дефектолога, в тесной взаимосвязи с воспитателем, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

родителями воспитанников. 

Практически во всех видах образовательной деятельности в комплексе 

решаются как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные 

задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности 

недостатков в развитии. 

 

Содержание и особенности проведения образовательной деятельности. 

Описание системы взаимодействия специалистов ДОУ по реализации 

Программы 

Учитель -дефектолог проводится следующие занятия: 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

- формирование элементарных математических представлений 

Также учитель-дефектолог принимает участие в занятиях по музыкальному 

воспитанию и занятиях по физическому развитию, участвует в режимных моментах 

(социально-коммуникативное развитие) и на прогулке. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: основная 

задача – расширение кругозора, уточнение представлений о предметах и явлениях, 

природе, социальной действительности. В процессе занятий обязательно решаются 

задачи развития речи, главным образом обогащение словаря, уточнение значений 

слов. Отрабатываются модели словообразования, словоизменения, синтаксических 

конструкций.  

Формирование элементарных математических представлений: в процессе 

этих занятий решается широкий круг коррекционно- развивающих и 

образовательных задач, реализовать, которые очень непросто. Это связано с тем, что 

у воспитанников компенсирующих групп, особенно при ЗПР церебрально-

органического происхождения, страдают предпосылки интеллектуальной 

деятельности: память на линейный ряд, восприятие и осознание пространственных и 

временных отношений, чувство ритма. Отстают в развитии мыслительные операции 

и речь. Поэтому, прежде чем формировать ЭМП необходимо (на основе 

диагностических данных) организовать пропедевтических период обучения, 

который станет основой для усвоения ребенком математических представлений в 

рамках программных требований. С другой стороны, математическое развитие 

является мощным инструментом для: 

- сенсорного развития (ориентировка в цвете, форме, величине предметов, 

группировка множеств предметов по заданным признакам т др.); 

- познавательного развития (умение анализировать, классифицировать, 

сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и 

закономерности и др.); 



- развитие речи (формирование навыков построения развернутых 

высказываний, логико-грамматических конструкций, например: Саша быстрее 

приедет к финишу, потому что он едет на велосипеде, а Витя на самокате); 

- подготовки к школьному обучению (формирование школьно-значимых 

функций: произвольной регуляции действий и поведения, навыков работы по 

образцу, по словесной инструкции, синхронизации работы в коллективе и др.) 

Занятия по развитию речи и развитию фонематического восприятия и 

подготовке к обучению грамоте проводит- учитель-логопед. 

Развитие речи: развитие связной речи – это направление речевого развития 

требует особого внимания, так как дети испытывают значительные трудности в 

программировании и построения развернутых речевых высказываний. В структуру 

занятий включаются игры и упражнения, направленные на развитие познавательных 

процессов. 

Занятия по развитию фонематического восприятия и подготовке к 

обучению грамоте: первоначально упражнения на развитие фонематического 

слуха, слухового внимания и памяти, первичного фонемного и слогового анализа и 

синтеза, формирование графо-моторных навыков входят в структуру занятия по 

развитию речи, а затем выделяются в специальнsе занятия. Дети знакомятся с 

явлениями звуковой действительности – звуками, словами, предложениями; с 

печатными буквами, способами моделирования звуко-слогового состава слова и 

предложения.  

Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму: 

- формирование правильной посадки и захвата карандаша; 

- развитие тонкой моторики и зрительно-моторной координации; 

- развитию умению ориентироваться на нелинованной листе и на линованном (в 

клетку); 

- ознакомлению с образами печатных букв и их графическим начертанием. 

Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте 

занимают упражнения, направленные на профилактику дисграфии и дислексии. 

Чтение художественной литературы: проводит воспитатель. На занятиях по 

ознакомлению с художественной литературой воспитатель решает традиционные 

для дошкольных учреждений задачи, но особое внимание уделяется работе гад 

пониманием содержания текстов, расширению представлений об окружающем 

мире, расширению словаря. Чтение художественной литературы осуществляется так 

же в ходе режимных моментов. 

Игровая деятельность: проводит воспитатель. В процессе организации 

игровой деятельности воспитатели проводят обучающие игры, при этом решаются 

следующие задачи: 

- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов; 

- развитие игры как совместной деятельности; 

- обогащение содержания детских игр. 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. Педагоги через другие занятия, через наблюдения за профессиональной 

деятельностью взрослых, беседы и чтение литературы формируют у детей 

представления о природе и рукотворном мире, мире социальных отношений. 

Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач 

возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а 



также соответствующих игрушек и атрибутики. Тематика игр подбирается с учетом 

уровня развития детей и логично связана с тематикой по «Ознакомлению с 

окружающим миром». 

Художественное творчество (изобразительная деятельность): проводит 

воспитатель.  Изобразительная деятельность является одним из продуктивным 

видов деятельности и имеет моделирующий характер. Она отражает уровень 

интеллектуального и эмоционального развития детей. Значительный вклад в ее 

формирование вносят восприятие, память, внимание. Большое значение имеет 

уровень развития пространственных представлений, тонкой моторики и зрительно-

моторной координации. 

При организации изодеятельности решаются не только традиционные задачи по 

формированию изобразительных умений и навыков, но и специфические задачи по 

коррекции и развитию эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Большое 

значение изодеятельность имеет для формирования навыков планирования. 

Проводятся специальные коррекционные занятия, на которых детей учат с помощью 

карточек-заместителей наглядно составлять план предстоящей деятельности, 

проговаривать всю последовательность действий, а затем поэтапно ее выполнять и 

сравнивать полученный результат с запланированным. Таким образом, 

изодеятельность можно рассматривать не только как один из любимых детьми 

видов дошкольной деятельности, но и как инструмент коррекции и развития. 

Конструктивная деятельность: проводит воспитатель. Конструирование 

занимает в дошкольном воспитании же значимое место, как и рисование, и 

теснейшим образом связано с игровой деятельностью. Конструирование  имеет и 

коррекционно-развивающую направленность. Оно способствует формированию 

навыков предварительного планирования, развитию восприятия пространственных 

представлений, сенсорно-перцептивных способностей, наглядно-действенно 

наглядно-образного мышления, способности к моделированию и замещению. 

Трудовая деятельность: проводит воспитатель. Задачи трудового воспитания 

решаются как при проведении режимных моментов, так и при организации 

образовательной деятельности по ручному труду. У детей формируются 

представления о свойствах различных материалов (бумага, картон, ткань, 

природный материал), учат приемам работы с материалами (складывание, 

разрезание, склеивание деталей и др.) При изготовлении различных поделок  и 

игрушек детей учат использовать в работе ножницы, клей, пластилин и др. Кроме 

того, детей учат планировать свою деятельность, развивают такие личностные 

качества как терпение и трудолюбие. 

Социально-коммуникативно развитие: проводит воспитатель, учитель-

дефектолог и учитель-логопед (в рамках своих занятий) С младшего возраста детям 

демонстрируют образцы норм социально-правильного поведения, формируют 

представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных отношений и др. 

С этой целью педагоги отбирают художественные произведения или фрагменты, 

которые затрагивают нравственно-этическую сферу отношений между людьми. Это 

имеет особое значение для детей с ЗПР, так как многих из них характеризует 

эмоционально-личностная незрелость. 

Физическая культура: проводит инструктор по физическому воспитанию. 

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия 

реализуются и специальные коррекционно-развивающие задачи: моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений (серии движений), 

совершенствование ориентировки в пространстве. Предлагаются упражнения, 



требующие выполнения движений по условному сигналу (знаку или слову). 

Образовательные содержание отбирается на основе диагностических данных и 

достижений детей. 

Музыка: занятия проводит руководитель по музыкальному воспитанию. На 

занятиях реализуются в основном традиционные задачи, которые стоят перед 

дошкольным учреждением. Образовательное содержание адаптируется на основе 

диагностических данных и обогащается коррекционно-развивающими заданиями, 

направленными на развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, 

чувства ритма, двигательных качеств (плавности движений, их координации и др.) 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога: занятия 

направлены на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и формирование 

положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 

механизмов, регуляции деятельности и поведения, предупреждения школьной 

дезадаптации.  

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития 

осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой – группы в целом. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время воспитательно-

образовательного процесса осуществляется за счет: 

- дозирование индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, 

так и по сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения и др.; 

- введение специальных видов помощи, а именно: 

 Зрительных опор программирования и выполнения заданий; 

 Речевого регулирования на этапах планирования (сначала педагог задает 

программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок сам 

сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах – дает 

словесный отчет о ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно 

планировать свои действия и действия других детей) 

 Совместного с педагогом сличения образца и результата собственной 

деятельности, подведением итога выполнения задания и его оценки; 

 Элементов программного обучения и т.д. 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как совместная 

деятельность педагога и ребенка. Воспитатель проводит индивидуальную работу 

или с малой группой детей по заданию учителя-дефектолога. Отбор детей и 

содержание занятия определяют названные специалисты. Целью этих занятий 

являются развитие познавательной деятельности, речи, а так же закрепление 

навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной 

программы. Содержание работы определяют специалисты (учитель-дефектолог), 

которые оставляются задания для индивидуальной работы в «Тетради взаимосвязи с 

воспитателями» Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного 

часа», воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей 

подбираются знакомые дидактические игры, другим детям – подбираются 

графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа  (2-3 

ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель 

занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной 

деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им хорошо 



освоены по содержанию и способу действия и, которые носят закрепляющий 

характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание коррекционно- развивающей работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста.  Их можно представить 

следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 



свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной 

и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количественные представления 

- формируем у детей представлений о возможности создания множеств из любых 

предметов ( например, по величине, цвету, форме). 

- формируем представления детей о том, что любая совокупность предметов может 

быть сосчитана. 

- предлагаем детям выбрать соответствующее количество предметов без пересчета и 

с пересчетом, проверяя свои действия с помощью приемов прикладывания и 

накладывания. 

- знакомим детей с количеством в пределах 5 и цифрами от1 до 5. Учим детей 

соотносить количество в пределах 5 с количеством предметов и пальцами руки. ( 

исходя из индивидуальных особенностей детей). 

- вместе с детьми рисуем цифры по трафаретам, на песке, выкладываем из 

природного материала, мозаики, шнурков, палочек. 

- учим детей выделению определенного количества предметов на основе 

тактильного обследования по типу «чудесный мешочек». 

- в игровых упражнениях учим детей воспроизводить определенное количество 

звуковых сигналов(хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на 

названное число. 

- учим детей уравнивать неравные множества двумя способами. 

Представления о форме 

- формируем представления детей о форме (круг, треугольник, квадрат, овал) и 

выделению из ряда заданной фигуры по образцу и по словесной инструкции. 

- учим детей соотносить плоскостные фигуры с объемными (шар, куб, 

призма(крыша)). 

- предлагаем детям практические упражнения, игровые задания на группировку 

геометрических форм по цвету, величине. 

- рисуем круг, квадрат, треугольник, овал с помощью трафаретов, по опорным 

точкам, выкладываем из мозаики, шнурков, палочек. 

- лепим объемные фигуры из пластилина. 

- знакомим детей с прямоугольником и прямоугольной призмой (брусок) 

Представления о величине 

- закрепляем у детей понятия о величине (большой-маленький), знакомим их с 

представлениями о ширине и высоте предметов. 

- используем для сравнения приемы наложения и приложения. 



- учим детей ориентироваться на размер изображений для выполнения игровых 

действий. 

- знакомим детей с простейшими способами измерения величины ( с помощью 

ленточки, ладонью, ступней). 

- учим детей расставлять предметы в порядке возрастания (убывания) в пределах 

пяти. 

Пространственные представления 

- закрепляем у детей навыки перемещения в пространстве по образцу и по 

словесной инструкции. 

- уточняем представления о схеме собственного тела и лица. 

- выполняем игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела . 

- используем речевые и имитационные средства в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождая действия речью и побуждаем к этому 

детей ( длинный - руки разводим в стороны, высокий – руки поднимаем вверх.). 

- играем с детьми в настольно-печатные игры на пространственную ориентировку. 

Временные представления 

- знакомим детей с 4 временами года в зависимости от периода. Учим узнавать и 

называть времена года ( по наблюдениям в природе и на картинках). 

- формируем представления о ритме времен года, характерных признаках каждого 

времени года . 

- проводим разнообразные игры и игровые упражнения на сравнение наиболее 

характерных признаков: лето и зима, осень и весна. 

Сенсорное развитие 

- Привлечение  внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: 

фиксация взгляда на объекте, активное восприятие. Знакомство с различными 

свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет). 

- знакомство  с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами 

предметов (круг, квадрат, треугольник, овал, овальный, круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. Развитие 

стереогноза. 

- формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, средний, маленький, длинный, короткий, высокий, низкий, широкий, 

узкий, толстый, тонкий). Различение предметов по величине: противопоставление 

по принципу «такой-не такой», выбор предметов, одинаковых по величине из 

группы однородных, расположение предметов в порядке возрастания или убывания 

величины. Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. 

- формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый). Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу 

«такой-не такой», выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 

величине). Соотнесение цвета предмета со словом. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный 

ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет 

геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, 

цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 



материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на 

основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, 

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 

величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а 

желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую 

и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 

представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее 

столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян 

разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в 

разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, 

животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных 

по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и 

их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании 



иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и 

называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 

(длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя 

и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать 

результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую 

лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется 

степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 

отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 

названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 



достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных 

телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 

климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 

растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с 

помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 

любознателен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Речевое  развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

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

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  



 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие импрессивного и активного словаря: 

На эмоционально-образной основе, с опорой на манипуляции предметом и 

комплекс ощущений (зрительных, слуховых, тактильных, двигательных, 

обонятельных, вкусовых) уточняем представление детей о предметах. Закрепляем 

понимание детьми значений слов в ситуативной и предметной соотнесенности. А 

также их умения соотносить предметы, действия и качества с их словесным 

обозначением. 

Побуждаем детей к употреблению слов в речи с учетом их возможности. 

Уточняем понимание и (по возможности) использование детьми в речи: 

- слов-действий; 

- слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

- слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 

маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, 

горький, соленый, вкусный); 

- личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, 

твой, ваш, наш); 

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 

здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение 

(больше, меньше,поровну), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, 

горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

- Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных(один, два, 

три, четыре, пять). 

 

Развитие грамматического строя речи: 

- Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями 

–ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 

- Обучение изменению существительных по падежам: 

винительный падеж существительных единственного числа с 

окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку); 



родительный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча 

нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.). 

дательный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? 

Игрушкиподарили девочке.). 

творительный падеж существительных мужского рода единственного 

числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

- Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени (поет — поют,стоит — стоят, лежит — лежат). 

- Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по 

опорным вопросам. 

- Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в 

именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 

- Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

- Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

- Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам. 

 

Формирование связной речи: 

- Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее  выражено  формой  единственного  

(множественного)  числа существительного  в  именительном  падеже,  а  сказуемое  

формой  изъявительного  наклонения  3-го  лица  единственного  (множественного)  

числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

- Обучение  употреблению  в  речи  трехсоставного  простого  предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — 

формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. 

Катя машет рукой). 

- Обучение  использованию  в  речи  трехсоставной  простой  синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

- Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших 

сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

-Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание  

двустиший  и  простых  потешек,  коротких  стихотворений совместно со взрослым 

(взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 



 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 

переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 

Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные 

в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места 

звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного 

в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять 

звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны 

речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 

речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства 

или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 



художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных 

местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

      

Подготовительная к школе группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми 

разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены 

умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет 

вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 



объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, 

кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных 

для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ 

односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-

трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-

слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — 

согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает 

авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и 

значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 



произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные 

задачи решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам 

по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». 

Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 

анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о 

мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного 

восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 

литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен 

многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 



2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко 

реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное произведение 

в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  10-15 мин). Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Подготовительная к школе группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 

литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и 

в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром 

людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать 

окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении 

со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений (лирические и 



юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Социально–коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное 

развитие» детей дошкольного возраста представлены четырьмя разделами:  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки 

общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, 



другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических 

чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного 

возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевая игра 

- Учим детей играть с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

движении образов кукол, животных, птиц).  

- Обучающие  игры  с  реальными  предметами,  с  предметами-заместителями  

с  последующей  ориентацией  детей  на  самостоятельное  их использование  в  

сюжетных  играх.   

- Проигрывание  в  совместных  играх  со взрослыми простых сюжетов: 

цепочек связанных по смыслу игровых действий с образными игрушками и 

атрибутами для игры (кукольная одежда,игрушечная посуда, детские технические 

приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и др.). - Включение детей 

в несложный ролевый диалог, называние себя в игровой роли в играх «Дочки-



матери», «Семья», «Автобус», «Магазин», «Доктор», и др.  (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

- Разыгрывание ситуаций, в которых дети вынуждены отвечать на вопросы:  

«Кто  это?»,  «Ты  хочешь  перейти  улицу?»,  «Это  красный  свет?»,  «Что  

это?» (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

- Создание  игровой  предметной  среды,  стимулирующей  детей  дополнять  

игровую  обстановку,  а  также  самостоятельно  разворачивать  игру  в  

игровом  уголке  или  используя  соответствующее  игровое  оборудование.  

- Постройка вместе со взрослыми из разного игрового и бытового оборудования 

( крупный строитель, стульчики, сервировочные столики и т.  

п.) автобуса, пожарной машины, корабля, поезда  (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие»  —  раздел 

«Конструирование»). Игры с ними.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 

развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно 

отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении 

ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет 

своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, 

восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и 

плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных 

заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое 



поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, 

их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, 

осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 

убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 

живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является 

гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми 

на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные 

сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в 

игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых 

действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении 

ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет 

правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном 

руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать 

их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко 

реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии 

мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной 

страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает 

родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). 

Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать 

интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как 



субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения 

детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 

видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда 

и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и 

виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, 

снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 

вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует 

процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды 

ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными 

потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся 

в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 



потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает 

их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по 

мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 

вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 

организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. 

Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором 

профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все 

виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 

потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия 

труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в 

самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления 

о труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 



поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и 

норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности 

и поведения, связанных с проявлением активности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и 

невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных 

ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести 

примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными 

видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях 

и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания 

о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления 

опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного 

и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для 

людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 



почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет 

систематизированные представления об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без 

напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. 

Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания 

различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и 

режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; 

при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего 

организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное 

отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о 

строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время 

дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные 

факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 



плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, 

самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; 

неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 

транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных 

для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их 

без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с задержкой психического 

развития 



 

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ЗПР программы 

осуществляется по образовательным областям по принципу концентрического 

наращивания материала по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного коррекционного обучения в разнообразных видах детской 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с этими детьми проводится в двух 

направлениях: 

1. Создание условий для их максимального развития в соответствии 

с потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны 

ближайшего развития» в каждом конкретном случае. 

2. Своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех 

компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяются целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три 

этапа, совершенствующих периодизации дошкольного возраста. Профессиональная 

коррекция нарушений развития детей на каждом из этих этапов осуществляется по 

следующим направлениям: 

- комплексное психолого-медико-педагогическое обследование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики; определение 

индивидуального маршрута развития; 

- воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности; 

- формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном этапе; 

- обеспечение полноценного психического развития: оздоравление организма, 

коррекция двигательной сферы, формирование эталонных представлений, развитие 

мышления и речи, памяти и внимания, развитие умственных и творческих 

способностей; 

- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

- формирование коммуникативной деятельности; 

На первом этапе коррекционно- развивающая работа посвящена, прежде всего, 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой 

психического развития, формированию высших психических функций речи, а также 

базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

На втором этапе восполняются проблемы в физическом и психоречевом 

развитии детей, формируются элементарные навыки игровой, двигательной, 

изобразительной, познавательно-исследовательской, коммуникативной и другой 

деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа по совершенствованию 

усвоенных детьми умений и навыков, коррекция нарушений развития психических 

процессов и эмоционально-волевой сфере. 

Коррекционная работа на каждом этапе соответствует основным линиям 

развития в данный возрастной период и опирается на свойственные данному 

возрасту особенности и достижения. Коррекция направлена на исправление и 

компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые начали 

складываться в предыдущий возрастной период и которые являются основой для 

развития в следующий период. 



От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими 

усвоенных навыков и умений. 

В соответствии п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации программы глубокое 

всестороннее изучение индивидуальных особенностей  детей: состояния 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических 

процессов (памяти, восприятия, мышления и воображения), игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном возрасте. 

 

2.6. Проектирование образовательного процесса в соответствие с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка- это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей, самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. Для реализации дифференцированного подхода к процессу дети 

распределены по подгруппам по результатам педагогической диагностики, исходя 

из уровня психофизического развития. Подгруппы варьируются с учетом динамики 

развития детей. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

подгрупповых и индивидуальных занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т.д.Индивидуальные занятия направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического материала и средств наглядности) 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

детей. 

4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и 

тактическая помощь каждому ребенку, развитие в нем веры в собственные силы и 

возможности. 

Подготовка к школе ребенка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на 

начальном ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как 

самоцель, а как одно из средств психического развития ребенка и воспитания у него 

положительных качеств личности.Говорить о готовности ребенка к обучению в 

школе можно только тогда, когда он достигнет такого уровня психофизического 

развития, который позволит ему успешно овладеть школьной программой, 

соответствующий  его возможностям, и адаптироваться к условиям школьной 



жизни. Такая готовность является итогом коррекционно-развивающей работы, 

осуществляемой на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Усилия педагогов групп компенсирующей направленности направлены на 

развитие у детей самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, 

нахождения путей и способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, 

способности получить результат. Успешно решать данные задачи позволяет 

внедрение современных образовательных технологий в практику работы группы. 

В нашей работе мы применяем следующие образовательные технологии: 

Современные 

образовательные 

технологии 

Цель 

использования  

Применение в 

практической  

деятельности 

 

Результаты 

использования 

Информационные 

компьютерные 

технологии 

 

 

 

Положительно 

воздействовать 

на различные 

стороны речи, 

психическое 

развитие детей, 

расширять 

уровень 

образовательны

х возможностей 

с помощью 

современных 

мультимедийны

х средств. 

Использование 

компьютерных 

презентаций на 

всех этапах 

обучения в 

индивидуальной 

и групповой 

образовательной 

деятельности как 

наглядный 

дидактический 

материал, а так 

же как средство 

визуализации и 

опосредованного 

произношения 

 

 

Повышение 

мотивации к 

обучению, увеличение 

концентрации 

внимания, развитие 

творческих 

способностей, 

формирование навыка 

самоконтроля, умения 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания. 

Игровые 

технологии 

Овладеть 

ролевой игрой, 

формировать 

готовность к 

общественно-

значимой и 

общественно-

оцениваемой 

деятельности  

учения. 

 

 

Условное 

деление группы 

с учетом 

типологических 

особенностей 

детей (аудиалы, 

визуалы, 

кинестеты) и 

уровней 

реччевого 

развития 

воспитанников. 

 

 

Эффективное 

усвоение и получение 

новой информаии, 

успешная коррекция 

недостатков речевого 

развития. 



 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дыхательная 

гимнастика 

Активизировать 

кислородный 

обмен во всех 

тканях 

организма, 

стимулировать 

работу мозга, 

регулировать 

нервно-

психические 

процессы. 

Заключительный 

этап в 

организации 

утренней 

гимнастики, 

включение в 

коррекционно-

развивающую 

деятельность 

Развитие 

нижнедиафрагмальног

о дыхания, 

формирование 

сильного 

продолжительного 

выдоха, организация 

речи на выдохе, 

дифференциация 

ротового и носового 

дыхания. 

 

Зрительная 

гимнастика 

Снимать  

статическое 

напряжение  с 

мышц глаз, 

способствовать 

развитию 

зрительно-

моторной 

координации. 

 

 

Использование в 

непосредственно

-

образовательной 

деятельности 

после 

интенсивной 

зрительной 

нагрузки. 

Профилактика 

миопии. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук, 

координацию 

речи и 

движений. 

Упражнения в 

непосредственно

-

образовательной 

деятельности. 

Совершенствование 

мелкой и речевой 

моторики, 

стимулирование 

речевого развития. 

 

 

Динамические 

паузы в сочетании с 

речевым 

материалом 

Снимать 

статическое 

напряжение, 

развивать 

общую и 

речевую 

моторику. 

Физкультминутк

и по 

лексическим 

темам. 

Повышение 

работоспособности, 

координация речи и 

движений, развитие 

экспрессивной речи. 

 

 

Сказкотерапия Активизировать 

интеллектуальн

ое и речевое 

развитие, 

эмоциональное 

восприятие, 

развивать 

Сказки по 

лексическим 

темам, при 

выполнении 

артикуляционно

й гимнастики. 

Повышение 

мотивации к 

обучению, 

обогащение словаря, 

улучшение 

произносительных 

навыков. 



артикуляционну

ю моторику. 

 

 

 

 

Мнемотехника Научить детей 

пересказывать, 

составлять 

рассказы. 

На занятиях по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию 

об игрушках и 

по картине. 

У ребенка 

значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, он пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 

составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту – «организованная образовательная деятельность); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие е семьями детей по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные  формы образовательной деятельности. 

Обучение  происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе  

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

 

 

 

Формы работы Характеристика 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Специально подготовленные педагогами 

(учителем-дефектологом, воспитателем, 

музыкальным руководителем) занятия 

коррекционно-развивающей направленности для 

детей с ЗПР, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и 



воспитания к организации процесса обучения и 

воспитания дошкольника, структуру дефекта, 

возраст и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

 

 

 

 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в 

игре, в бытовой и общественно- полезной работе 

с целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника 

совместной деятельности, на основе 

формирования и развития межиндивидуальных 

связей. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

Формирование специальных условий  в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ОВЗ по закреплению и дальнейшему 

использованию навыков самообслуживания, 

общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их 

адаптационных способностей и расширение  

жизненного опыта 

 

Усилия педагогов ДОУ направлены на развитие у ребенка с ЗПР 

самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и 

способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить 

результат. Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных 

образовательных технологий в практику работы образовательного учреждения. 

 

Направления развития и 

образования детей (далее – 

образовательные области) 

 Виды деятельности 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Эксперементирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение  

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Моделирование  

 Игры с правилам 



Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Использование различных видов театра 

 

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности.  

 

График организации образовательного процесса.  

Сроки  Содержание работы  

1-30 сентября  Диагностика психического развития детей. Заполнение 

диагностической документации, разработка программ 

индивидуального развития на каждого ребенка, 

документации дефектологического кабинета  

1 октября – 15 мая  Фронтальные, подгрупповые и индивидуальны занятия с 

детьми  

Мониторинговая диагностика психического развития 

детей  

15 мая – 31 мая  

 

1 июня-30 июня  

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического 

развития детей. Заполнение документации. 

Индивидуальные занятия 

 

Сентябрь отводится на углубленную педагогическую диагностику развития 

детей, сбор анамнеза, индивидуальную работу с детьми, совместную деятельность с 

детьми в режимные моменты. В конце сентября специалисты МАДОУ совместно с 

воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план 

работы групп на предстоящий учебный период. Промежуточный мониторинг 

проводится в первые 2 недели января, результаты которого также обсуждаются на 

заседании ППк. В конце учебного года проводится заседание ППк по результатам 

итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех 

специалистов.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 



оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных 

мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения 

детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении 

ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой 

основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем 

мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного 

возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики – определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической 

помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-

диагностические принципы, признанные отечественной специальной психологией и 

коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах  

Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, 

педагогов при определении причин, механизмов психологической сущности и 

структуры нарушения в развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее 



результатов. Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости 

воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический 

критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, 

выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза.  

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики 

развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна 

строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, 

уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных 

новообразований. При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть 

определен уровень сформированности предметной и особенно игровой 

деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного 

предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому 

правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития 

(наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение 

зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие 

общих представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности 

в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности;  

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном 

возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально 

использовать потенциальные возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в 

процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик.  

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, 

что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 



помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, 

что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные 

каникулы («Неделя игры и игрушки», «Неделя зимних игр и забав»), во время 

которых проводятся организованная образовательная деятельность только 

эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа 

проводится по индивидуальным планам работы с детьми.  Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний 

режим работы, проводятся индивидуальные занятия по лексическим темам детского 

сада. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки 

на участке детского сада, где согласно рекомендации СаеПиН 2.4.1.3049-13, 

проводится спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. 

Время прогулки в летний период увеличится. 

Организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.10 – учебный период; 

с 02.11 – 06.11 – «Неделя игры и игрушки»; 

с 09.11 – 31.01 – учебный период; 

с 01.02 – 05.02 – «Неделя зимних игр и забав»; 

с 08.02 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период. 

 

Перспективно-календарное и тематическое планирование 

разрабатывается по возрастам  

 В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Наибольшая результативность в обучении детей в средней группе достигается 

на занятиях с одним – двумя детьми (в первые два месяца обучения). Это 

объясняется тем, что дети гораздо лучше воспринимают новый материал тогда, 

когда он обращен непосредственно к каждому из них. 

 Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети 

объединяются в подгруппы из двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 

25-30 минут.  

1. Фронтальные коррекционные занятия:  



 На фронтальных занятиях работа направлена на ознакомление с окружающим, 

развитие элементарных математических представлений, речевое развитие: - 

образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие».  

2. Подгрупповые коррекционные занятия: 

 На подгрупповых занятиях работа направлена на развитие высших психических 

функций, на расширение и обогащение словарного запаса, на отработку 

грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного материала.   

 Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи.   

3. Индивидуальные занятия направлены на развитие высших 

психических функций,развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.  

 

 

 

 

 

 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это 

обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР и их 

родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в 

развитии, жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. 

Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия 

родителей в его физическом и духовном становлении, правильности 

воспитательных воздействий.  Как показывает опыт, всем семьям, имеющим 

ребенка с ОВЗ, требуется социально- психологическая поддержка. Работа с 

родителями включает в себя мониторинг психологического климата в семье, 

проблем в воспитании, обучении и коррекционной работе, оказание 

консультативной и практической помощи.  Основная цель работы специалистов с 

родителями – это их своевременное информирование об особенностях развития 



психики ребёнка, характеристика уровня актуального развития, обоснование 

необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых 

целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в вопросах 

воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми.   

При работе с такими семьями решаются следующие задачи:  

• Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми;  

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  

• Развитие детско-родительских отношений;  

• Совершенствование коммуникативных форм поведения;  

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;  

•Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и 

психологической просвещенности родителей необходимо применение 

разнообразных форм работы.                                                                                                         

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы.  

Традиционные формы делятся на следующие группы: 

- коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в 

год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), 

групповые консультации, конференции; 

- индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

- наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки,дни открытых 

дверей. 

К нетрадиционным формам относятся четыре группы: 

- информационно-аналитические; 

- досуговые; 

- познавательные; 

- наглядно-информационные формы. 

 

 

Наименование Цель 

использования 

Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов родителей, 

уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических срезов, 

опросов  

Индивидуальные беседы 

Анкетирование  

Встречи-знакомства 

Познавательные Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями 

детей дошкольного 

возраста. 

Тематические родительские собрания  

Семинары-практикумы  

Тренинги  

Групповые собрания   

Педагогические мастерские 

Педагогические консультации  

Игры с педагогическим содержанием: 



Формирование у 

родителей 

практических 

навыков воспитания 

детей 

исследовательско-проектные, ролевые, 

деловые игры 

Педагогическая библиотека для 

родителей  

Участие в творческих выставках, 

смотрах, конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы «Родительский клуб» 

Досуговые   Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

развлечения.  

Выставки работ родителей и детей 

семинары, практикумы  

Дни здоровья  

Тематические  традиционные 

праздники 

Информационно-

просветительские 

Повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Ознакомление 

родителей с 

работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и 

развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей  

Дни открытых дверей  

Презентация дошкольного учреждения  

Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей  

Выпуск стенгазет  

Организация мини-библиотек 

Наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки)  

Создание странички на сайте ДОУ 

 Консультации, семинары 

Распространение опыта семейного 

воспитания  

Родительские собрания 

Консультативный пункт 

Образовательные Установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

Участие в работе Совета ДОУ, 

педагогических советах, комиссиях 

ДОУ  

Общие родительские собрания  

Участие в субботниках по 

благоустройству территории  

Помощь в создании развивающей 

предметно- пространственной среды 

 

Благодаря применению активных методов родители оказываются в 

исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в отношениях с 

другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать друг от друга 

обратную связь и эмоциональную поддержку. 



К методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного 

отношения к воспитанию относятся:  

- анализ педагогических ситуаций; 

- анализ собственной воспитательной деятельности; 

- решение педагогических задач; 

- метод домашних заданий; 

- игровое моделирование поведения. 

Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность 

родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в 

процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного образовательного 

учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе индивидуальных бесед и 

консультаций. Для анализа подбираются типичные ситуации, вопросы направлены 

на анализ педагогического явления: условия, причины, последствия, мотивы, на 

оценку явления. Можно использовать в работе с родителями метод игрового 

поведения. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах – как 

традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм используются 

методы активизации родителей и методы формирования педагогической рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности 

 Коррекционно-педагогическая деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР представляет собой целостную систему, которая 

охватывает все основные направления развития ребенка, а также предусматривает 

систему мер по охране и укреплению его здоровья.  

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизическим особенностям детей, где продумано сочетание 

организации бодрствования   детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), 

питания и сна. Он отвечает требованиям норм и правилам СанПиН (2.4.1.3049-13) 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающиезадачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.    

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 



"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями на 28.08.2015). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа,   

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,   

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность занятий: 

для детей 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

для детей 5 до 6 лет - не более 25 минут,   

для детей 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня   в средней группе не превышает 30 - 40 минут, в старших группах не 

превышает 45 минут и в подготовительной группе - 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультминутку. Перерывы 

между занятиями - не менее 10 минут. Занятия с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ЗПР. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 - 15 минут.    

 

Режим 

Утренний отрезок времени  (с 7.30 до 9-ти) включает традиционные для 

дошкольного образовательного учреждения режимные моменты (прием детей, 

утренняя гимнастика, завтрак), которые организует воспитатель. При этом он 

стремится в каждый момент общения с детьми решить определенные задачи 

коррекционного воспитания и обучения. Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов и организации самостоятельной 

деятельности детей. Проводится индивидуальная работа с детьми по рекомендациям 

специалистов, логопедическая разминка с использованием пальчиковых игр, 

упражнений на развитие общей, мелкой,  артикуляционной моторики, закрепление 

дидактического материала по лексической теме. Так же в этот период педагоги 

проводят работу с родителями по реализации общеообразовательной программы 

(беседы, консультации). 



С 9.00 ч. осуществляется организованная образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии 

детей согласно графику реализации образовательных областей программы. 

После подгрупповых видов деятельности учитель-дефектолог проводит 

индивидуальную коррекционную работу с детьми по индивидуальному плану (по 

10-15 минут с каждым ребенком). 

Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной 

воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. 

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные коррекционно-

образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

отобранных игр и упражнений. Коррекционно-образовательные задачи решаются 

главным образом за счет целенаправленно организованной познавательно- 

исследовательской, трудовой, коммуникативной, игровой детской деятельности. 

После прогулки – подготовка к обеду, обед и дневной сон. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, используется 

релаксирующая музыка, записи звуков леса, небольшие фрагменты специально 

подобранных художественных произведений. 

Подъем также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно, педагогами обеспечиваются плавный постепенный 

выход из сна. 

Для этого, за несколько минут до подъема, воспитатель включает магнитофон 

со спокойной музыкой. После этого, как большинство детей проснулись, проводится 

«гимнастика пробуждения», закаливающие процедуры. «Гимнастика пробуждения» 

- это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится 

под динамическую детскую музыку. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, 

совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, 

ужин, вечерняя прогулка. Во второй половине дня возможно осуществление 

организованной образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии, согласно графику реализации 

образовательных областей, но не чаще 2-х раз в неделю. 

В этот же период воспитатель проводит так называемый «коррекционный час» - 

индивидуальная работа или работа с малой подгруппой детей по заданию учителя-

дефектолога. Содержание заданий вносятся в «Тетрадь взаимосвязи со 

специалистами». 

В вечерний период педагоги так же проводят работу с родителями по 

реализации общеобразовательной программы (беседы, консультации) 

Для предупреждения гиподинамии в «Режиме дня» предусматриваются 

различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, 

гимнастика, разминки, физкультминутки, динамические паузы и т.п. 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности учителя-дефектолога в 

группе для детей с ЗПР 
 

Среда - формирование элементарных 

математических представлений 



- формирование целостной картины мира 

- индивидуальная работа по развитию ВПФ 

Четверг - формирование целостной картины мира 

- индивидуальная работа по развитию ВПФ 

Пятница - формирование элементарных 

математических представлений 

- индивидуальная работа по развитию ВПФ 

 

Рекомендации об участие учителя-дефектолога в занятиях воспитателя, инструктора 

по физкультуре, музыкального руководителя 

1. На занятиях познавательного цикла – расширение кругозора, расширение 

словаря, отработка лексико-грамматических категорий и работа над связанной 

речью. 

2. На музыкальных занятиях- проведение дыхательной гимнастики и 

логоритмических упражнений по лексическим темам. 

3. На занятиях рисования, лепки и аппликации – тьюторскоесопровождение  

детей  РАС, низким уровнем развития мелкой моторики рук, леворуких; 

пальчиковая гимнастика. 

4. На физкультурных занятиях – проведение дыхательной гимнастики, 

корригирующих упражнений для общей моторики. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Особенности организации предметно-развивающей среды в группе 

компенсирующей направленности 

Требования к оснащенности помещений развивающей предметно - 

пространственной средой подробно сформулированы в Федеральном  

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 



Развивающая предметно-пространственная среда построена на  следующих  

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Итак, материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные и коррекционно-развивающие задачи. Структура 

предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее 

развитие личности воспитанников. 

Подбор оборудования соответствует возрасту и диагнозу детей.  

При проектировании коррекционно- педагогического процесса в группах 

компенсирующей направленности были созданы специальные условия: 

 создание специальной развивающей среды, подбор оборудования и игрушек, 

отвечающим требованиям безопасности и эстетики, имеющих коррекционно-

развивающую направленность; 

 привлечение к работе в группах педагогов, компетентных в проблеме ЗПР; 



 подбор методических материалов, обеспечивающих задачи диагностики и 

реализацию основных направлений работы. Сюда входят программы, 

перспективные планы, учебно-методические пособия, нормативные документы, 

методики, рабочая и отчетная документация и т.д. 

В систему условий, обеспечивающих эффективность коррекционно-

образовательного  процесса в учреждении, входит создание специальной 

развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и пр.) Развивающая среда групп компенсирующей 

направленности включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах компенсирующей 

направленности соответствует требованиям ФГОС ДО. Окружающая воспитанников 

среда организована таким образом, чтобы стимулировать их развитие, позволять 

активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. Учитываются такие 

принципы, как: 

 принцип «дистанции, позиции при взаимодействии», ориентирующий на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенка «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который 

реализуется через уголок «уединения»; 

 принцип «активности», возможности ее проявления и формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения, осуществляется 

в спортивном- музыкальном зале, в уголках групп: «дом», «строительный», «гараж», 

«спортивный»; 

 принцип «стабильности-динамичности», ориентирующий на создание условий 

для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со «вкусами, 

настроениями, меняющимися возможностями детей», который можно проследить в 

изменяющемся уголке «театр+ книжный уголок+ уединение», 

«изодеятельность+настольные игры+ уголок сказок»; 

 принцип «комплексирования и гибкого зонирования», реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. 

Построение развивающей среды с учетом изложенных принципов дает ребенку 

чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, 

способностей, овладению способами деятельности. 

Каждому ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности 

и потребности в общении , игре, действиях с предметами. Пространство игровых 

комнат организовано так, что дети имеют возможность одновременно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. Это возможно при создании 

уголков специально оборудованных и приспособленных для полноценных детских 

занятий. В первую очередь таких ка: уголок сюжетно-ролевой игры, строительных и 

конструктивных игр, театра, изобразительной и музыкальной деятельности, 

формирования сенсорных эталонов, развития мелкой моторики, спортивный уголок. 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий в ДОУ оборудованы два 

кабинета: кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога.  



Образовательный процесс обеспечен необходимым набором учебно-

дидактических пособий, оборудования, игрушек  (см. Приложение. «Паспорт 

кабинета). Окружающая развивающая среда рассматривается как возможность 

наибольшего развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, уровня 

активности, коррекция отклонений в развитии.  
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