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  1.1.1. Пояснительная записка 
      

 Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми в разновозрастных 

группах (3-5 лет, 5-7 лет) с ОВЗ (ЗПР) детского дошкольного учреждения. Программа со-

ставлена на основе адаптированной образовательной программы МБ ДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 53» НМР РТ для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования», «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», 

«Конвенцией о правах ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. Группы для детей с задержкой психического разви-

тия открыты на базе МБДОУ №53 и комплектуется из дошкольников, направленных психо-

лого-медико-педагогической комиссией. 

Рабочая программа включает в себя образовательные области: «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» (ФГОС ДОУ). В про-

грамме определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры разви-

тия ребенка. («Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».) 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, вни-

мания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно восприни-

мать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки.  У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что са-

мым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех ви-

дов их деятельности.   

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается не-

достаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Зна-

чительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. Дети 

с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недо-

развитие мелкой моторики.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС дошкольного образова-

ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 2013 года № 1155, с 

использованием следующих нормативно – правовых документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 года. 

• ФГОС дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 2013 года № 1155. 

• Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования). (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013. №544н). 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

  Основой для разработки данной учебной программы устранения задержки психиче-

ского развития у детей дошкольного возраста явились: «Программа обучения и воспитания в 

детском саду» под редакцией. Вераксы Н. Е. (М., 2011); «Подготовка к школе детей с за-

держкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004); «Ступеньки развития. Ранняя 
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диагностика и коррекция задержки психического развития у детей» Борякова Н.Ю.; также 

использовались конспекты занятий: Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с 

окружающим миром» (М., 2011); И.А. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элемен-

тарных математических представлений» (М., 2009); Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Разви-

тие речевого восприятия»; Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»; И.А. Помораева, 

В,А,Позина «Формирование элементарных математических представлений».  Региональный 

компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: «Наш город», 

«Наш дом», «Семья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние животные», 

«Перелётные и зимующие птицы», «Дикие и домашние животные».         

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значи-

мые для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая характери-

стика и особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с за-

держкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы и механизмы ее адаптации; представлены структур-

ные компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятель-

ности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; рас-

крываются целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее освоения, а также 

механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти об-

разовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также со-

держание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возрас-

та с задержкой психического развития) является неотъемлемой частью Программы ДО. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа может быть реализована в 

группах компенсирующей, комбинированной направленности и общеразвивающих группах. 

В случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптиру-

ют индивидуальную программу ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего 

блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а так-

же содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материа-

лов, специальных литературных источников. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

                                                                                                           

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной недоста-

точности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром времен-

ного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, рече-

вых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития. 

ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из распространенных отклонений в 

психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для ко-

торой характерен замедленный темп созревания психических структур. У большинства детей 
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с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм по-

ведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной ис-

тощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних слу-

чаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуля-

ции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто 

наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Данная программа основана на широко используемой в практике классификации за-

держки психического развития, разработанной К.С. Лебединской (1980) на основе этиопато-

генетического подхода. В соответствии с этой классификацией выделены четыре базовых 

варианта ЗПР:  

• конституционального генеза.   

• соматогенного генеза  

• психогенного генеза  

• церебрально-органического генеза  

 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармони-

ческий психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре наруше-

ния выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. Инфантильность пси-

хики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мими-

ки, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Этим детям рекоменду-

ется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами.  У де-

тей с ЗПР конституционального генеза отмечается наследственно обусловленная парциаль-

ная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, 

речи. Эти функции лежат в основе формирования межанализаторных навыков, также как ри-

сование, счет, письмо, чтение и т.д.  

Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе определяется 

после проведения обследования с учетом индивидуальных особенностей ребенка.   

На определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень интел-

лектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по комплексной программе до-

школьного воспитания под ред. Вераксы Н.И. и т.д. «От рождения до школы». При система-

тической индивидуальной коррекционной работе с участием различных специалистов этот 

вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз.  

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с хрониче-

скими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Эти причи-

ны вызывают задержку развития двигательных и речевых функций детей, замедляют форми-

рование навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-

игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного генеза харак-

терны явления стойкой физической и психической астении, что приводит к снижению рабо-

тоспособности и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревож-

ность. Если эти дети воспитываются в условиях гипо или гиперопеки, то у них нередко воз-

никает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрело-

сти, что вместе со снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не позволя-

ет ребенку достичь возрастного уровня развития. Поскольку ослабленный организм ребенка 

с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему выполнять работу в ровном, запланированном 

темпе, педагогам и психологам необходимо выявить момент активности ребенка, определить 

степень нагрузки, создать оптимальные условия для соблюдения охранительного режима как 

в ДОУ, так и в условиях семейного воспитания. В дальнейшем, при благоприятной картине 

развития занятия с ним продолжаются по «Программе воспитания и обучения дошкольников 

с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной и др.  
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Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и 

длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, патологическому развитию личности (К.С. Лебединская). В данном случае, на 

первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособ-

ности, несформированность произвольной регуляции поведения.  Дети с ЗПР психогенного 

генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. 

У них нарушаются взаимоотношения с окружающим миром: не сформированы навыки об-

щения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой и мало-

знакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти 

проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребе-

нок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях 

депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном планах 

семьях и т.п.).  

Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту, 

отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, а часто и 

эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со взрос-

лыми).  

При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание 

на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность на восприя-

тие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти, речи. Общеразвивающую ра-

боту можно с этими детьми можно проводить по программе воспитания и обучения «От 

рождения до школы» под ред. Н.И. Вераксы с парциальным использованием для индивиду-

альной коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и обучения с задержкой 

психического развития». Необходимо разработать индивидуальный маршрут и оказание кор-

рекционной помощи воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим миром и 

гармонизации взаимодействия с ним. Необходимо отметить, что научные исследования и 

практический опыт свидетельствуют о том, что динамика развития в условиях интенсивной 

педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило, положительная, 

что позволяет подготовить их е обучению в общеобразовательной школе.  

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза (ЦОГ) ха-

рактерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установ-

лено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени по-

вреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются две 

категории детей:   

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органи-

ческого инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформиро-

ванность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познава-

тельной деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом от-

мечается недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психи-

ческих функций, ярко проявляющаяся в произвольной деятельности детей;  

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллек-

туальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля позна-

вательной деятельности.   

В первом варианте страдает в большей степени звено контроля, во втором – звено кон-

троля и звено программирования. Все это обуславливает низкий уровень овладения до-

школьниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте – учебной. Дети не прояв-

ляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение им-

пульсивно.  
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Прогноз коррекции ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния высших 

корковых функций и возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). Для детей харак-

терны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов прие-

ма и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, критическому рас-

сматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность образов-представлений, 

специфические особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается замед-

ленное структурно-функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов 

функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия 

(Л.И.Переслени, М.Н. Фишман).  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом преодо-

левается в дошкольный период.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но снижен-

ной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивно-

сти. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, 

праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, комму-

никативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий 

уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, по-

знавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Возрастные особенности детей с ОВЗ (задержкой психического      развития) 3-5 лет. 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавно-

сти движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низ-

кую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность Особенности эмоцио-

нальной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные эмоцио-

нальные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отме-

чается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реак-

циях в любых ситуациях. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание прини-

мать участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде 

всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. В свободной деятельности дети 
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чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи 

взрослого они редко могут найти себе занятие. Практически все неорганизованны. Относи-

тельно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, 

однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При 

этом к пяти годам многие ими овладевают. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР 

с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны. Восприятие имеет ряд особенно-

стей, таких как: замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избиратель-

ности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступ-

лении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия многих предметов, их 

функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на 

уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и 

т.п.). Дети 3-4 лет, даже те, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с 

другом, играя, младшие дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают 

свои действия речью или иногда произносят отдельные звуки, слова фиксирующего характе-

ра в связи с выполняемыми действиями. Однако, речевая активность детей с ЗПР может быть 

несколько выше в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноцен-

ного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. 

Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень ча-

сто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех 

случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 

использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к ре-

зультату, так и к процессу решения задачи. 

  

Возрастные особенности детей с ОВЗ (задержкой психического развития) 5-7 лет. 

В возрасте 5-7 лет у детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое 

качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), моторная не-

ловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. 

сохраняются. У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет пре-

обладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у 

многих детей с задержкой психического развития появляется внеситуативно-познавательная 

форма общения. С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоцио-

нальных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способ-

ность управлять собственным эмоциональным состоянием. Дети начинают проявлять стрем-

ление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 

начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. Существенно обо-

гащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать 

и использовать. Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. К 5 годам, если дети получа-

ли коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые за-

дачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками 

наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие 

проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомога-

тельные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. 

Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. К 5 годам дети способны 

также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в 
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условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки 

хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в 

одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети начинают ак-

тивно овладевать рисованием, сначала предметным, затем декоративным и сюжетным. У них 

появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение, хотя, в изобразитель-

ной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной 

координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

   Поступающим в школу детям с ЗПР, не получающих коррекционную помощь, при-

сущ ряд специфических особенностей. Они не обнаруживают готовности к школьному обу-

чению. У них нет нужных для усвоения программного материала умений, навыков и знаний. 

В связи с этим дети оказываются не в состоянии (без специальной помощи) овладевать сче-

том, чтением, письмом. Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они ис-

пытывают затруднения в произвольной организации деятельности. Испытываемые ими 

трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Дети быстро утом-

ляются, работоспособность их падает, а иногда они просто перестают выполнять начатую 

деятельность. 

         Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испыты-

вать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. 

          У всех детей с ЗПР наблюдаются  недостатки памяти, причем это  касается всех 

видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременно-

го. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного ма-

териала, что не может не сказаться на успеваемости.          Значительное отставание и своеоб-

разие обнаруживается и в развитии их мыслительной деятельности.  

     К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными 

операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности. Речь 

идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помо-

щи дети рассматриваемой группы оказываются в состоянии выполнять предложенные им 

разнообразные задания на близком к норме уровне.  

     Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в 

школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остается игра. 

У детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутству-

ет или крайне слабо выражена. 

     Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом 

элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

  И только специальные коррекционные целенаправленные упражнения, задания, дидактиче-

ские игры помогают преодолевать указанные отклонения в их развитии. 

 

 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах ком-

бинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного обра-

зования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные по-

требности и возможности каждой категории детей [39]. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта 

(Н.В. Бабкина ; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образователь-

ные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 
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• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую 

и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 
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консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 

 

1.1.3. Цели, задачи, механизмы адаптации и условия реализации Про-

граммы  
   Основная цель рабочей программы – обеспечение условий для дошкольного образо-

вания детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей; развитие личности ребенка до-

школьного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преем-

ственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной шко-

лой). 

Задачи программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Механизмы адаптации программы  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей де-

тей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом индивиду-

ально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспи-

танников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ре-

бенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации кор-

рекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания воспи-

тательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей дея-

тельности.  
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5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков по-

знавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидак-

тических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бы-

товой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Про-

граммы.  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 

носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 

так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание пред-

ставляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспиты-

вающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ре-

бенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, 
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тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги долж-

ны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, приме-

няя соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особен-

ностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайше-

го развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образова-

тельного содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать 

или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ре-

бенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержа-

ния предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что поз-

воляет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная про-

грамма, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет рас-

ширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материа-

лу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятель-

ностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специ-

альной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В неко-

торых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосред-

ственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 

участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо 

сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процес-

се используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их ко-

пии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образ-

ные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, сим-

волы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, 

возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность но-

сит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельно-

сти. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих 

как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятель-

ности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных 

процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, моти-

вацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особен-

ности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исклю-

чать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекцион-

ного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных ин-

дивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки разви-

тия. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 
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так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 

возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая 

наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для 

каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекци-

онной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и 

приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы. 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и ком-

пенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как само-

цель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельно-

сти и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной рабо-

ты с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. 

У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познаватель-

ного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной 

работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построе-

ния коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, опреде-

лить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обуслов-

ленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекци-

онной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогическо-

го процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специали-

сты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), со-

бираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффек-

тивной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педа-

гогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогиче-

ском процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специ-

ально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррек-

цию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, компью-

терными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 
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онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотно-

шении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стади-

альное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в пе-

рестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развити-

ем речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 

развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, облада-

ют различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выра-

женности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержа-

ние индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспи-

тания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предпо-

лагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и 

программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей вос-

питания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной счи-

тается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обес-

печивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей до-

стижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде 

всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, 

от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельност-

ного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность воз-

раста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою оче-

редь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого прин-

ципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов 

любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационно-

го, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использо-

ванию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). 

Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы 

подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятель-
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ностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекцион-

но-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ре-

бенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями 

становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально организо-

ванной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решаю-

щую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный воз-

раст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной де-

привации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касает-

ся детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и соци-

альным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышле-

ния, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе сло-

весной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведе-

ние. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на 

развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком ука-

зывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия 

в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познаватель-

ная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, 

так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым со-

держанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познава-

тельные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекцион-

ной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образователь-

ной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобрете-

ние дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в про-

цессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расши-

рению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных за-

нятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближай-

ших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
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1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанника-

ми адаптированной образовательной программы для дошкольников с ЗПР.  

 

1.5.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного об-

разования.  
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и про-

фессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к об-

щению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные кон-

такты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет пе-

ренос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет роле-

вые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки дей-

ствий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если вообра-

жаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возраст-

ным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взросло-

го.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из не-

скольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей 

и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоцио-

нальные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предме-

тов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, ча-

сти тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 

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

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых рас-

пространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровож-

дение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлека-

ясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

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

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки 

в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и 

т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
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Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: кон-

трастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равен-

ство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убав-

ления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозна-

чающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части су-

ток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает кра-

сочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, кон-

струировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реаги-

рует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружаю-

щим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. 

С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении пе-

сен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторо-

на требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией ин-

структора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 

и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  
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• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
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художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

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

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемствен-

ности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной 

школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

 

Целевые ориентиры Программмы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей  

на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирова-

ния предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образо-

вания. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки со-

ответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

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 3 до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольно-

го и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольно-

го возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного об-

разования.  
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Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных де-

тей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двига-

тельного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выражен-

ности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диа-

гностики, 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. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Ор-

ганизации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Про-

граммы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, раз-

вивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством эксперти-

зы условий реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив Организа-

ции. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации мате-

риал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений в Программе, корректировки образовательного про-

цесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о каче-

стве образовательных процессов Организации. 

 

1.6.  Организация системы мониторинга в специальном (коррекцион-

ном) образовании в условиях введения ФГОС. 
В условиях введения Федеральных государственного образовательного стандарта воз-

никает необходимость структуры и содержания, как диагностического изучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, так и коррекционно-развивающей работы, способ-

ствующей развитию его эмоционального, определения социального и интеллектуального по-

тенциала, формированию позитивных личностных качеств. Для решения данной цели веду-

щим средством является организация комплексного медико-психолого-педагогического изу-

чения ребенка, что предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при динамиче-

ском наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой, стороны, - разработ-

ки индивидуальной программы сопровождения развития ребенка.  В пособии Лавровой Г.Н. 

«Организация и содержание диагностической и коррекционно- развивающей работы с до-

школьниками имеющими отклонения в развитии» представлены комплексы по диагностике 

детей раннего и дошкольного возраста, разработаны образцы основной документации специ-

алистов, работающих с детьми с отклонениями в развитии, описаны дополнительные методы 

по психологической диагностике. Для создания программы психолого-педагогической диа-

гностики были использованы методы изучения детей раннего и дошкольного возраста, раз-

работанные отечественными учѐными С.Д. Забрамной, Л. А. Венгером, А.А. Катаевой, Э.И 
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Леонгард, И.А. Коробейниковым, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, О.Н. Усановой, 

Е.О.Смирновой и многими др.  В условиях реализации ФГОС система комплексного психо-

лого-медикопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья включает психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, и мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

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

ные 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 сооб-

ществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных ви-

дах 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 в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. 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; 
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• 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. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному обще-

нию со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. 

Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет ин-

терес к игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия 

в рамках предложенной взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-

игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на эмо-

циональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый 

ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда 

взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, го-

ворить плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. 

Для выполнения правил поведения требуются напоминания, организация деятельности (вы-

полнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в иг-

ровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигие-

ну. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей 

близких родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую 

положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая 

свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предло-

женной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать не-

сложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подра-
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жании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые дей-

ствия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), 

а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения 

и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адек-

ватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представ-

ления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. 

Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после иг-

ры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название 

своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, 

отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и 

делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на кото-

рой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной ак-

тивностью. 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 раз-

нообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание ли-

тературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по иг-

ре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придер-

живается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими 

детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет инте-

рес 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, от-

кликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмо-

ции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью ре-

чи, 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 познаватель-

ные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представ-

ления 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 впе-

чатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) 

и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 
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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 се-

мье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоя-

тельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает 

название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет пред-

ставление 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, сказ-

ка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и пред-

ставления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых 

действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимо-

действует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует 

ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует со-

блюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением пра-

вил, 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 соот-

ветствии 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 расска-

зывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родите-

лей, 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 пользу-

ется 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; 
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− 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.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого одева-

ется и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в неко-

торых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые дей-

ствия по собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые 

взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: лож-

кой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под контролем взрос-

лого поддерживает порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С помо-

щью взрослого выполняет ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за рас-

тениями в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать 

ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полученно-

му результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результа-

та оценивает с помощью взрослого. 

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

жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые про-

фессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои пред-

ставления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на 

них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия 

по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поруче-

ния, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и живот-

ными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает 

проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодо-

лению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные 

этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет пред-
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ставление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и об-

щества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. 

В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее 

ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно оде-

ваться 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 резуль-

тат. 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 расте-

ний 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 помо-

щью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и от-

рицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его резуль-

тат. 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 расте-

ниями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление 

о культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно оде-

ваться 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 улуч-

шить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет пла-

нировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные 

способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно под-

держивает 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 деятельно-

сти, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных си-

туациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положи-

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

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

ние 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 
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различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно уха-

живает 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 закономер-

ностями, 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 потребно-

стей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некото-

рые 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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об 

опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые 

предметы), некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря 

напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. 

Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При 

напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (по-

тенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет 

заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на 

свое самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с 

сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). Об-

ращает внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает 

правила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. 

Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки 

после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого умывает лицо и 

вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в 

природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включить-

ся в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая по-
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мощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

• различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

• знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

• знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

• знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 

держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со 

взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовы-

ваться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о 

потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осто-

рожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружаю-

щей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и 

животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать опре-

деленным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого выполня-

ет правила осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (не хо-

дить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не рас-

пугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем 

без взрослого). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных си-

туациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Опреде-

ляет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одеж-

де, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведе-

ния в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в 

спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторож-

ным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регули-

рует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со 

взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеле-

ный сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полоска-

ми, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игро-

вой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о про-
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стейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила без-

опасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить 

другим необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуа-

ции. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной си-

туации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не остав-

лять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за 

собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды 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 ко-

торым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использу-

ет вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опас-

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

тивные 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 по-

ведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает прави-

ла 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, физи-

ческих и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитате-

лю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упраж-

нений, 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 опас-

ных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорож-

ного 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 опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природ-

ным 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, неосторож-

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

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

к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представле-

ния об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-
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следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопас-

ную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демон-

стрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, пе-

рекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обра-

щения 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. Де-

монстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведе-

ния для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. 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: со-

блюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвиж-

ных 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 опас-

ных 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 фи-

зических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспита-

телю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказа-

ния первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения. 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; сни-

жение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки 

во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в лет-

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

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

ках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуа-

циях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определен-

ном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также нега-

тивные 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 опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к при-

родным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удо-

влетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторож-

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

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: за-
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грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в ре-

альных 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 выхо-

дишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осто-

рожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навы-

ки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательно-

го развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следую-

щими 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 деятельно-

сти: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различ-

ных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объек-

тов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отно-

шениях 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 пер-

вичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях 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 образо-

вательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, дея-

тельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и само-

стоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, величи-

ны в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с пред-

метами, используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено 

умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: 
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шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет 

сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познаватель-

ный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступ-

ны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справля-

ется с решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных 

действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан пред-

мет, способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские действия (ме-

тод практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия: по-

гладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы 

по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы  

и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает 

равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает 

круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практиче-

ского примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - 

под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает 

части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представ-

ления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и до-

машних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные жи-

вые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким призна-

кам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает 

об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что че-

ловек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к 

домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. От-

гадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные 

представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, по-

суда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. 

Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает 

о признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные 

связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравни-

вает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, 

пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе са-

мостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, фор-

му, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно исполь-



35 

 

зование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м ос-

новным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познаватель-

ный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на 

уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность собы-

тий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает заме-

щение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, 

соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измере-

ния их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, 

форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких пред-

метов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Раз-

личает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характер-

ные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (ввер-

ху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представле-

ния о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой 

родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (морося-

щий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает 

части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по су-

щественному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания неко-

торых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объедине-

нию предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

ки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (чер-

ный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами вели-

чины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используе-

мые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 

свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исклю-

чение 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. Мо-

жет строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 
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простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитыва-

ет) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количе-

ственными 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, ши-

рине, 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 отно-

шения 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. Пони-

мает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает пред-

ставления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домаш-

нем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведе-

ниями 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 мно-

гообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представле-

ния о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увели-

чен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежи-

ще). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, отно-

сит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насеко-

мые. 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 от-

ношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов. 

 

Подготовительная 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 геомет-

рических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимае-

мыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериаци-

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

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длин-

нее – самый длинный). 
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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 мо-

дели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, 

тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опира-

ясь 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, порядко-

вый 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. Выстраи-

вает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и ре-

шает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметиче-

скими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстра-

ивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесе-

нии 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 не-

сколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и срав-

нивает 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 соци-

альных 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 сим-

волах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры стра-

ны 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), нацио-

нальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть пред-

ставления 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 циклич-

ность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, че-

ловеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развива-

ются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объ-

ектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, жи-

вотным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообраз-

ных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение 

решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явления-

ми окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-
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вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование зву-

ковой 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 обра-

зования: 

• 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 сенсор-

ных 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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые 

формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со 

взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на 
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вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельно-

сти). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях при-

знаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов близкого 

окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиениче-

ских процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской 

деятельности со взрослым может называть свойства и качества предметов. Использует слова 

и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Пони-

мает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению вырази-

тельных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных пред-

ложений. Использует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числах. При этом 

возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложени-

ях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия обра-

щенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и 

шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Диффе-

ренцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место 

трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно 

четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при 

стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, 

развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потреб-

ности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушате-

лей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по кар-

тинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию 

опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой иг-

рушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно 

цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с взрос-

лым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее 

расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин 

и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, веж-

ливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спа-

сибо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интере-

суется, как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет по-

знавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового ха-

рактера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им 

итог. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и само-

стоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о со-

бытиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объясне-

ния и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференци-

рованно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В про-

цессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан пред-

мет, способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) кате-

гории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах 

и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представ-

ления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные про-

стые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи вре-

менных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и при-

ставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизмени-

тельными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи 

и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам зву-

ки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением 

в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетиче-

ский и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает ко-

роткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потреб-

ности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, вы-

сказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи само-

стоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литератур-

ное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно 

составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в 

форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумы-

вать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с соб-

ственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разреши-

те пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познава-

тельный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, 

участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую 

и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее 

нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и са-

мостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные кон-

структивные 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 ис-

пользует 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 су-

щественным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные при-

надлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в 

речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в про-

цессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (гру-

стит, 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 неправиль-

но 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. Про-

изводит 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 трехзвуко-

вых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произ-

носительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, ак-

тивен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный обра-

зец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и кос-

венную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, ко-

торые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художествен-

ной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в моно-

логической 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 эле-

менты речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного раз-

говора, 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 об-

щения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет постро-
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ить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении пра-

вил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирова-

ния высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, исполь-

зуя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками ис-

пользования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный 

опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных кате-

горий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незна-

комыми 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 взаимо-

действия 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, поддержи-

вает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимо-

сти 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 классифи-

кации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - ку-

хонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пасса-

жирский 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 раз-

ного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обоб-

щающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Исполь-

зует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, рас-

строен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную мо-

рально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

       2.2. Грамматический строй речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно использу-

ется предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобще-

ния, 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 соот-

ветствии 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 
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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: опреде-

лять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с за-

данным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на ли-

сте, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбу-

ки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

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

гической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроиз-

водя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительно-

сти, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональ-

ное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравне-

ния, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет повествователь-

ные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (со-

четание описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отра-

жая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица свое-

го 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, ко-

го представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и при-

нимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить дело-

вой 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 фор-

мы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками исполь-

зования 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, дет-

ской 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: 
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• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. Всту-

пает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может припом-

нить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, не-

обходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказы-

вает о нем. С помощью взрослого дифференцированно использует средства эмоциональной 

речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало потешек, стихов, 

образных выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Живо 

откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмо-

ций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эсте-

тического вкуса. С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения. 

Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании произве-

дения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно вос-

произвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует 

в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интере-

сом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие 

от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, зна-

ком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 

пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 

красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержа-

ния и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и 

другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их 

по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отноше-

ниях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя 

разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные ва-

рианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к сти-

хам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о приро-

де», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устой-

чивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании про-

изведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах дея-

тельности. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с ил-

люстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жиз-

ни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценност-

ными 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. Мо-

жет определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торже-

ственно. 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 эмоцио-

нальные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в ли-

тературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испы-

тывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слу-

шать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описа-

тельном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

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

служивании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (напри-

мер, 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 лите-

ратурных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, мо-

жет рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлени-

ями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным ми-

ром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных про-

изведений: 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 торже-

ственно. 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 со-

чинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслуши-

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

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятель-

ности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведе-

ний (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) 
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и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Опи-

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

вествовательном монологе. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена 

на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направле-

ниям: 

• «Художественное творчество»; 

• «Музыкальная деятельность»; 

• «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  
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• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными ви-

дами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы будет вы-

полнять. 

 

2.1.5. Физическое развитие 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двига-

тельной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствую-

щих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равно-

весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного воз-

раста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

− воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 
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− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям взросло-

го. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоро-

вым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в соблюде-

нии навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, самостоятель-

но правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, 

устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться столовы-

ми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет представ-

ления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, прогулки, со-

блюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна восстанавлива-

ются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает ра-

зучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболе-

вании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столо-

выми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут 

требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с поня-

тиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, зака-

ливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об ор-

ганах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выпол-

няет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочув-

ствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выпол-

няет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстни-

кам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, прояв-

ляя самостоятельность. 
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3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с поня-

тиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможно-

стям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые фи-

зические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стре-

мится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 

качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполня-

ет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 

Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в ор-

ганизации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, прояв-

ляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с поня-

тиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигие-

ны, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоро-

вья. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной программы до-

школьного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специ-

ально организованной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 

       При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы. По освоению детьми каждой образовательной 

области разработано комплексное календарно-тематическое планирование по программе 

С.Г. Шевченко «Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе 

детей с ЗПР».  

Планирование образовательной  деятельности 

 

Образовательная 

область 

Вид деятель-

ности 

Развитие ВПФ Кол-во 

ОД в 

неделю 

Интеграция обра-

зовательных об-

ластей 

Познавательное  

развитие 

Сенсорное 

развитие 

Развитие внима-

ния 

Развитие 

пространственного 

восприятия 

Развитие слуховой 

и зрительной 

памяти 

Развитие 

графических 

навыков 

1 Речевое развитие. 

Физическое раз-

витие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Коммуникативное/ 

речевое развитие 

Развитие речи 1 Речевое развитие 

Физическое раз-
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Развитие нагляд-

но- 

образного и 

логического 

мышления 

Развитие фонема-

тического воспри-

ятия и звукового 

анализа 

 

 

витие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное/ 

коммуникативное 

развитие 

Развитие рече-

вого восприя-

тия в разно-

возрастной 

группе (5-7 

лет). Обучение 

игре в разно-

возрастной  

группе (3-5 

лет). 

1 Речевое развитие 

Физическое раз-

витие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познаватель-

ное/коммуникатив

ное развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

1 Речевое развитие. 

Физическое раз-

витие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП  

 

1 Речевое развитие 

Физическое раз-

витие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 
 

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение карт индивиду-

ального развития, документации дефектологического кабинета 

15 сентября – 

15 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию.  

15-30 января Промежуточная (мониторинговая) диагностика психического развития 

детей. Заполнение карт индивидуального развития 

15 мая – 31 

мая 

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детей. 

Заполнение документации 

 

   В процессе обучения используются различные формы организации дефектологиче-

ских занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

   В разновозрастной группе (3-5 лет) проводятся фронтальные занятия по сенсорному 

развитию -1 раз в неделю, по ознакомлению с окружающим миром - 1 раз в неделю, по раз-

витию речи - 1раз в неделю, по ФЭМП – 1 раз в неделю, обучение игре – 1 раз в неделю. В 

разновозрастной группе (5-7 лет) проводятся фронтальные занятия по сенсорному развитию 
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1 раз в неделю, фронтальные занятию по ознакомлению с окружающим миром – 1 раз в не-

делю, развитию речи – 1 раза в неделю, фронтальные занятия по обучению грамоте – 1 раз в 

неделю, по развитию речевого восприятия – 1 раз в неделю, по ФЭМП – 1 раз в неделю. 

Выбор формы проведения организованной образовательной деятельности зависит от 

вида и содержания коррекционного занятия и индивидуальных возможностей детей. При 

этом следует учитывать, что в одной подгруппе объединены дети, схожие по уровню психи-

ческого развития, по запасу знаний и умений.  

Определение ребенка и переход в течение обучающего периода в ту или иную под-

группу зависит от индивидуальных достижений. Количество индивидуальных коррекцион-

ных занятий с ребенком, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зави-

симости от периода обучения.  

Учитывая требования к организации режима дня максимально допустимый объём не-

дельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиН 

(п.11.10). В соответствии санитарными правилами и нормами продолжительность организо-

ванной образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 10-15 минут,4-5 лет 15-20 минут, 5-6 

лет – 20-25 мину, 6-7лет – 25-30 минут. 

 

Направ- 

ление 

развития 

 

Совместная деятельность взросло-

го с ребенком 

 

СамостояСамостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с 

семьями 

ОД Режимные мо-

менты 

Социаль-

но-

коммуни-

ка 

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие сю-

жетные игры. 

Дидактические иг-

ры и упражнения. 

Игровые ситуации. 

Театрализованные 

игры. 

Инсценировки с 

игрушками, демон-

стрирующие детям 

образцы правиль-

ного поведения и 

взаимоотношений 

в детском саду и в 

семье. 

Рассматривание 

себя в зеркале. 

Рассматривание и 

обсуждение инди-

видуальных фото-

графий детей, фо-

тоальбомов «Наша 

группа», «Моя се-

мья». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметных и сю-

жетных картин. 

Целевые прогулки. 

Создание про-

Игровые мо-

менты, повы-

шающие инте-

рес к выполне-

нию режимных 

процессов. 

Общение и 

совместная дея-

тельность, как 

средство уста-

новления дове-

рия, обогаще-

ния социальных 

представлений 

и опыта.  

Сотрудничество 

детей в сов-

местной дея-

тельности гу-

манистической 

и социальной 

направленности 

(помощь, забо-

та, оформление 

группы, уход за 

цветами и т.д). 

Организация 

жизненных и 

игровых ситуа-

ций. 

Игры с сюжет-

ными и завод-

ными игрушка-

ми. 

Сюжетные иг-

ры, объединя-

ющие детей 

общим сюже-

том, игровыми 

действиями. 

Настольные иг-

ры в лото (лото, 

игры, мозаика, 

разрезные кар-

тинки). 

Игры с пальчи-

ковым театром. 

Игры – имита-

ции. 

Игры с бума-

гой, песком, во-

дой, снегом, 

льдом. 

Игры с тенью: 

игры с отраже-

нием своих рук, 

движений раз-

личных игру-

шек, предметов. 

Игры с зерка-

Анкетирование. 

Консультации. 

Наглядная инфор-

мация. 

Совместные 

праздники и раз-

влечения. 

Практические се-

минары. 

Родительские со-

брания. 

Развлечения. 

Совместный труд 

детей и взрослых. 

Совместные спор-

тивные занятия, 

подвижные игры, 

прогулки. 
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блемных ситуаций. 

Беседы.       

Чтение и рассмат-

ривание книг по-

знавательного ха-

рактера о труде 

взрослых. 

Условные ситу-

ации, требую-

щие оценки по-

ступков. 

Чтение стихов, 

песенок, поте-

шек. 

Инсценировки с 

игрушками, де-

монстрирую-

щие детям об-

разцы правиль-

ного поведения 

и взаимоотно-

шений в дет-

ском  саду и в 

семье. 

Наблюдения за 

действиями и 

отношениями 

взрослых в дет-

ском саду. 

Выполнение 

коллективных  

поручений 

(уборка игру-

шек, пособий). 

лом («Поймай 

солнышко», 

«Солнечные 

зайчики», «Что 

отражается в 

зеркале»). 

Игры со звука-

ми «Погремуш-

ки», «Звонкие 

бутылочки», 

«Угадай что 

шуршит, что 

гремит?», «Уга-

дай по голосу». 

Наблюдения. 

Рассматривание 

и обсуждение 

картинок, ил-

люстраций. 

Познава- 

тельное 

развитие 

Дидактические иг-

ры и упражнения. 

Развивающие иг-

ры. 

Рассматривание.  

Наблюдения. 

Экспериментиро-

вание. 

Экскурсии. 

Конструирование. 

Проблемная ситуа-

ция. 

Игры-занятия. 

 

Игровые обу-

чающие ситуа-

ции. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматрива-

ние.  

Наблюдение. 

Свободные 

диалоги с деть-

ми в играх, 

наблюдениях, 

при восприятии 

картин, иллю-

страций. 

Во всех видах 

самостоятель-

ной детской де-

ятельности. 

 

Анкетирование. 

Консультации. 

Наглядная инфор-

мация. 

Совместные 

праздники и раз-

влечения. 

Практические се-

минары. 

Родительские со-

брания. 

Развлечения. 

Домашнее экспе-

риментирование. 

Совместные по-

стройки. 

Речевое 

развитие 

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Развивающие иг-

ры. 

Экскурсии.  

Рассказ.     

Беседа. 

Игры-занятия. 

Создание рече-

вой развиваю-

щей среды.  

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание 

Наблюдение. 

Свободные 

Все виды само-

стоятельной де-

ятельности, 

предполагаю-

щие общение со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Самостоятель-

Анкетирование. 

Консультации. 

Беседы. 

Наглядная инфор-

мация. 

Совместные 

праздники и раз-

влечения. 
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Дидактические иг-

ры. 

Чтение и обсужде-

ние художествен-

ных произведений. 

Разучивание сти-

хотворений. 

 

диалоги с деть-

ми в играх, 

наблюдениях, 

при восприятии 

картин, иллю-

страций. 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми (о собы-

тиях из личного 

опыта). 

Разучивание 

стихов, чисто-

говорок, скоро-

говорок, поте-

шек, небылиц 

Оформление 

выставок книг с 

иллюстрация-

ми. 

Поощрение ре-

чевой активно-

сти детей 

ные игры по 

мотивам худо-

жественных 

произведений.  

Самостоятель-

ная работа в 

уголке книги, в 

уголке театра. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

драматизации.  

 

Родительские со-

брания. 

Работа мини-

библиотечки для 

родителей. 

 

                            

 Основные направления коррекционной-развивающей работы учителя-дефектолога: 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы; 

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных  

возможностей детей; 

-   возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения; 

-  содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 

психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование 

практически - ориентированных навыков. 

   В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

  Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность 

занятий составляет 10-15 минут. 

  В практической деятельности учителя-дефектолога преобладают индивидуальные 

занятия, так как они позволяют максимально учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка, увидеть специфические отклонения в развитии и подобрать методические приемы 

для преодоления. 

 

 

 

 



54 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в са-

мостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

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

развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

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

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

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

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не под-

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

ей на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интере-

сы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая 

крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечи-

вает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индиви-

дуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отноше-

ние ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружаю-

щих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом 

взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмо-

циональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, по-

ступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться испра-

вить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель-

ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной само-

стоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Когда взрослые поддерживают ин-

дивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребе-

нок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей.  

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под ру-

ководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятель-

ной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной ини-

циативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о 

том, что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятель-

ность, способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окру-
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жающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально со-

зданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. 

п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По ме-

ре развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, 

все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые со-

здают для личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходи-

мости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученно-

му материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР учи-

телю-дефектологу важно соблюдать следующие основные требования: 

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

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

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

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

нивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представ-

лять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углуб-

ленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опе-

реться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психо-

логической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

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

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую програм-

му для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое со-

стояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия 

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

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретатель-

ность. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицирован-

ной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким об-

разом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потреб-

ности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 
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Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного 

их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и 

ПМПк (консилиума). 

 

     Образовательная деятельность осуществляется в четырех моделях образовательного 

процесса: 

- организованной образовательной деятельности, 

- образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

- самостоятельной деятельности детей, 

- взаимодействии с семьями воспитанников. 

  Каждая из представленных моделей реализуется через формы и методы работы, адек-

ватные возрастным особенностям детей и специфике образовательного содержания. Основой 

перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соот-

ветствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий кон-

центрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками со сложной 

структурой дефекта, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преем-

ственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении не-

дели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возмож-

ностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ре-

бенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 
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позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает воз-

можность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

и алгоритм ее разработки. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной дея-

тельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей де-

тей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной ре-

чи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и фор-

мирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонен-

тах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разра-

ботку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы про-

фессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

Программы по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориенти-

рованы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди ро-

дителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственно-

стью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является при-

влечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной дея-

тельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функцио-

нального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, мо-

торных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуника-

тивной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитив-

ных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов дея-

тельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сфе-

ры, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 

3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого 

этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 
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дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полно-

ценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать не-

достатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать мотор-

ный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориен-

тировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятель-

ностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших пси-

хических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полно-

ценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и кон-

кретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных пред-

ложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы уст-

ного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение дей-

ствиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому 

это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один 

из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целена-

правленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирова-

ние ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 
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Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, пси-

хокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к до-

стижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, разви-

тию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого раз-

вития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникатив-

ной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции дей-

ствий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенство-

вание речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает организа-

цию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специ-

фика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

Коррекционная 

направлен-

ность работы в 

рамках социа-

лизации, раз-

вития общения, 

нравственно-

го,патриотичес

ко-го воспита-

ния. Ребенок в 

семье и сооб-

ществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения 

с взрослыми и сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 

побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, по-

буждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить детей пользоваться различными типами коммуникативных выска-

зываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побужде-

ния);  

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возмож-

ностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, 

поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблем-

ные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия 

для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему соблю-

дение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных пред-

ставлений о себе: 

•  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, назы-

вать по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстни-

кам, к взаимодействию с ними: 

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, погла-

живания, визуального контакта; 

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной ос-

нове, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоцио-

нального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при прове-

дении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масле-

ница, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений 

о месте человека в окружающем мире, формирования социальных 

эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблю-

дений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внима-

тельное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим 

детям; 

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения воз-

никшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального 

и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения кри-

тично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, соб-

ственное поведение; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующе-

гося характера, предупреждения и устранения аффективных, негативист-

ских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повы-

шенной тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети 

с ЗПР; 

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важ-

но, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нода-

вал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  при-

держивался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступле-

ния в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направлен-

ность работы 

по формирова-

нию навыков 

само-

обслуживания, 

трудовому вос-

питанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществ-

лять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в сов-

местной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

быту, во время игры; 

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одева-

ния, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные сред-

ства: показ и называние картинок, в которых отражена последователь-

ность действий при проведении процессов самообслуживания, гигиениче-

ских процедур; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самооб-

служиванию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

• развивать способность к элементарному планированию, к произволь-

ной регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям; 

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участ-

ке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные пред-

меты-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в поме-

щении, на прогулке; 

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая вни-

мание на совершенствование приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение де-

тей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в про-

цессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, 

заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходи-



62 
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онной работы 

мые орудия и материалы для труда;  

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обуче-

нии их различным видам труда и при формировании навыков самообслу-

живания 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

в быту, социу-

ме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для чело-

века и безопасного поведения: 

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации; 

• разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элемен-

тарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактиль-

ные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, вни-

мания; 

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в со-

ответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечи-

вать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 

основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычай-

ных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

•  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситу-

аций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведе-

ния; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расши-

ряющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни 

и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру но-

вым содержанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожар-

ный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милицио-

нер), водители транспортных средств, работники информационной служ-

бы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко 

и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с воз-

растными и интеллектуальными особенностями детей); 

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, компьютерных игр и занятий; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образова-

тельных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, вза-
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онной работы 

имной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасно-

сти жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по во-

просам безопасного поведения; 

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью по-

ведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, пре-

дупреждающие знаки и т. п.); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в не-

стандартных и потенциально опасных ситуациях; 

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о неко-

торых источниках опасности для окружающего природного мира:  дети 

должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 

нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки дере-

вьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор 

в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрос-

лого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно зали-

вать место костра водой и т. д.; 

•  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о прави-

лах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической дея-

тельности 

• развивать любознательность, познавательные способности, стимули-

ровать познавательную активность посредством создания насыщенной 

предметно-пространственной среды; 

•  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из прин-

ципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

• организовывать практические исследовательские действия с различ-

ными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие 

и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание 

с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-
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онной работы 

эталону); 

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пони-

манию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять 

заданный признак;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполне-

ния инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, тре-

угольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и сло-

весному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры мате-

риалов; 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия 

для выделения максимального количества свойств и признаков;  

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 

тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предме-

тами; 

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество ча-

стей и конфигурацию разреза; 

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, ве-

личину предметов, узнавать и называть их; 

•  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериа-

ционном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элемен-

ты ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения прилага-

тельных; 

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признака-

ми при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать вы-

бор принципа классификации; 

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометри-

ческих фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными); развивать способность 

к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, клас-

сификации; 

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на ос-

нове выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направлен-

ность в работе 

по развитию 

конструктив-

ной деятельно-

сти 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию  

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому ис-

пользованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

•  развивать интерес к конструированию и побуждать 

к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными объ-

ектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуж-

дать к совместной конструктивной деятельности при обязательном рече-

вом сопровождении всех осуществляемых действий; 

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основ-

ные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначе-
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ние, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависи-

мости от задач и плана конструкции; 

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструиро-

вания из частей (используют прием накладывания на контур, заполнения 

имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряю-

щей процесс воссоздания целого из частей; 

• развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 

ходе создания построек; 

• развивать операционально-технические умения детей, используя разно-

образный строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требую-

щим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по 

типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-

разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 

указания;  

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.; 

• положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недо-

статки и стремиться их исправить; 

• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о стро-

ительстве как труде по созданию различных построек, необходимых лю-

дям для жизни и деятельности; 

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов 

и конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прила-

гательные и обозначая словом пространственные отношения; 

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций 

по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды сло-

весной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 

упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструи-

рования после выполнения задания, в сравнении с предварительным пла-

ном; 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развер-

тывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключи-

тельным словесным отчетом) 
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Коррекционная 

направлен-

ность работы 

по формирова-

нию элемен-

тарных мате-

матических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных мате-

матических представлений в дочисловой период: 

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), состав-

лять ряды-серии (по размеру, расположению); 

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

• создавать условия для практических действий с дочисловыми множе-

ствами, учить практическим способам сравнения множеств путем нало-

жения и приложения; 

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке 

на содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь пе-

рекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

• учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количе-

ством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать 

решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

• при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из 

группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их матема-

тического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из еди-

ниц на различном раздаточном материале; 

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-

9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди нало-

женных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объек-

тов; 

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, 

на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов 

(ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, те-

ста, пластилина; 

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая циф-

ры в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую циф-

ру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изоб-

ражений (букв, схематических изображений объектов, геометрических 

фигур) и называть их обобщающим словом. 
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Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один гово-

рит первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

• знакомить детей с различными символическими обозначениями дей-

ствий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуа-

ции, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава 

числа;  

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный ма-

териал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), 

в пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном простран-

стве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая ру-

ка, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую сто-

роны тела; 

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впере-

ди-сзади, справа-слева); 

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с про-

странственным значением; 

• обращать особое внимание на относительность пространственных от-

ношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, дей-

ствиях с предметами; 

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 

путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить переме-

щаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с 

помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

• закреплять умение использовать словесные обозначения местонахож-

дения и направления движения, пользуясь при этом движением руки и 

указательным жестом; 

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови со-

седей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игруш-

ки в прямом и в обратном порядках; 

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зри-

тельных и слуховых диктантов; 

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 
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вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно); 

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

• формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях гео-

метрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в прак-

тических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная ли-

ния», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цвет-

ной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. 

д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года, ме-

сяцев, дней недели, времени суток; 

• использовать наглядные модели при формировании временных пред-

ставлений; 

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые 

люди тоже были маленькими и т. д.; 

• формировать понимание временной последовательности событий, вре-

менных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что по-

том? Что чем было - что чем стало?); 

• развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 

Коррекционная 

направлен-

ность работы 

по формирова-

нию целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонауч-

ных представлений 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения макси-

мального количества свойств объекта; 

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению све-

товой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов живот-

ных и птиц и пр.; 

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его сло-

вом, правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и 

пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухово-

го внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербаль-

ные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия; 

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понима-
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ния некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития 

логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической куль-

туры: 

• создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с 

опорой на все виды восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недо-

статков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (суже-

ние объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной ин-

формации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора и др. 

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональ-

ными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментирования; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необ-

ходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и от-

дыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, 

ее столице, государственной символике, гимне страны; национальных ге-

роях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окру-

жении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, де-

ятельность людей, транспортные средства и др.); 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, се-

зонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни лю-

дей, животных, растений в различных климатических условиях; 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рож-

дения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День 

города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционально-

го, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционна

я 

направленност

ь в работе по 

развитию 

высших 

Развитие мыслительных операций: 

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предме-

тов и орудий; 

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 
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психических 

функций 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситу-

ации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств 

(достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее приспособление и пр.); 

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схема-

тических моделей, а также реальных объектов в определенной последова-

тельности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассмат-

ривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графи-

ческие изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания раз-

резной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с дру-

гими видами продуктивной деятельности), построении сериационных ря-

дов; 

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию це-

лого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных си-

туаций (игры с кукольной комнатой); 

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выде-

ляя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать законо-

мерности расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи 

ряд», «Закончи ряд»); 

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном ма-

териале;  

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлени-

ями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и пред-

ставлений; 

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды кон-

кретных понятий малого объема; 

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на осно-

ве существенных признаков, осуществлять классификацию; 

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игро-

вых упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и 
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слухо-речевой памяти; 

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динами-

ку и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость 

следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах ра-

боты; 

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

• развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сооб-

щений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструк-

ции и подражания с помощью куклы-помощника; 

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внима-

ние детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний); 

•  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие вос-

приятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демон-

страцией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подго-

товке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внима-

ние детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется 

слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и 

глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

• работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выраже-

ний и др.; 

• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок 

и др.); 

• привлекать внимание детей к различным интонациям (повествователь-

ным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и вос-
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производить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и 

вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; вос-

питывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, во-

просами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов комму-

никативных высказываний); 

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизно-

шения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены го-

лосовых нагрузок 

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из ли-

тературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых об-

разцов; 

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

• развивать интонационную выразительность речи посредством исполь-

зования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых пере-

грузок; 

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать 

над плавностью речи; 

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепо-

том; 

• вырабатывать правильный темп речи; 

• работать над четкостью дикции; 

• работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонемати-

ческого восприятия как способности к звуковому анализу) 

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; по-

буждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит коло-

кольчик, стучит молоток); 

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электро-
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приборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называ-

нию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — 

ж-ж-ж-ж и пр.); 

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по зву-

ковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свой-

ства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом 

гласным звуком; 

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими со-

гласными); 

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышит-

ся заданный звук; 

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звон-

кий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширени-

ем представлений об окружающей действительности, развитием познава-

тельной деятельности; 

• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения по-

знавательного и речевого опыта детей; 

•  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

• совершенствовать представления об антонимических и синонимиче-

ских отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

•  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения слова-

ря глаголами и прилагательными; 

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих поня-

тий. 

Формирование грамматического строя речи 

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освое-

ния продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

• уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления слово-

сочетаний и простых распространенных предложений различных моде-
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лей; 

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 

средств их выражения; 

• работать над пониманием и построением предложно-падежных кон-

струкций; 

• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуа-

цию; 

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, слово-

сочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (во-

прос – ответ); 

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделиро-

вать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформле-

ния мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предмет-

ных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри-

текстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оцени-

вать правильность высказывания; 

• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, иг-

ры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисова-

ние пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи разви-

вать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровожде-

нии ребенком речью собственных практических действий, подведении им 

итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая 

навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования ин-

струкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

• развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам ум-

ственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обоб-

щения явлений языка; 
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• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью поло-

сок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обо-

значать его фишкой; 

• учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное 

слово – линию – тире); 

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с опре-

деленным зрительным образом буквы; 

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях нало-

жения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрел-

ке; 

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предме-

тов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисо-

вывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слу-

шать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно отно-

ситься к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

приобщению к 

художествен-

ной литературе 

 

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в дет-

ских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку со-

держанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть 

их действия; 

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вы-

зывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или 

совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на пол-

ноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 
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потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 

пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персо-

нажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для пе-

редачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художе-

ственных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и от-

ношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выраже-

ний; 

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализован-

ной деятельностью, рисованием; 

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое раз-

витие» 

 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физиче-

ских качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздей-

ствия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) рабо-

ты на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в про-

цесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль 

и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

 

Коррекция не-

достатков и 

развитие руч-

ной моторики 

 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласо-

ванные действия пальцами обеих рук. 
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• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

•  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и ки-

стей рук при утомлении; 

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотно-

сящих предметных действий; 

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звуча-

ние музыкальных инструментов; 

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; по-

буждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым со-

провождением; 

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизыва-

ние, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движе-

ния пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 

• развивать умения выполнять практические действия с водой: перели-

вание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, дере-

вянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зри-

тельные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-

хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию; 

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на не-

линованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точ-

ки; 

• развивать зрительно-моторную координацию при проведении различ-

ных линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя вол-

нистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные 

линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

• развивать графические умения и целостность восприятия при изобра-

жении предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному об-

разцу; 

• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при вос-
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произведении образца из заданных элементов; 

• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов 

в различных направлениях; 

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цвет-

ными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе 

цвета 

Коррекция не-

достатков и 

развитие арти-

куляционной 

моторики 

 

• развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений;  

• вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп зву-

ков с помощью артикуляционной гимнастики; 

• развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

• формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

• развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, 

обида – надули щеки...) 

Коррекция не-

достатков и 

развитие пси-

хомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедиче-

ской и фонетической ритмики 

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-

моторную координацию, мышечную выносливость, способность переме-

щаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по задан-

ному признаку); 

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе вы-

полнения двигательных заданий; 

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 

развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зритель-

но-моторную координации;  

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и вырази-

тельность движений посредством упражнений психогимнастики, побуж-

дать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т. п.;  

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двига-

тельные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправ-

ленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 
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сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное пла-

нирование действий в ходе двигательных упражнений; 

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым мате-

риалом; 

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений до-

ступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять дви-

жения и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрос-

лый проговаривает его, остальные — выполняют); 

• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотно-

сить ритмическую структуру с графическим образцом 

 

 

 

  2.5. Взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
   Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

   Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой 

развития, имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия 

Цель: Создание системы изучения, 

анализа и  прогнозирования 

дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников в детском саду для 

реализации потребностей родителей 

в получении  образовательных  и 

оздоровительных услуг, для 

разработки стратегии  развития 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

Распространение информации о работе детского 

сада: сайт ДОУ. 

Сбор информации: 

- о ребенке: состояние здоровья: (анамнез-

медицинская карта), психологическая диагностика, 

протекание адаптации к дошкольному образова-

тельному учреждению (адаптационный лист), 

индивидуальные особенности ребёнка (личност-

ные, поведенческие, общение), выявление детей и 

семей группы «риска», 

- о семье: состав семьи, материально-бытовые  

условия, психологический микроклимат, стиль 

воспитания, семейные традиции, увлечения членов 

семьи, заказ на образовательные и 

оздоровительные услуги, позиция родителей по 

отношению к воспитанию ребёнка и детскому са-

ду, социализации (потребитель, созерцатель, ак-

тивный участник). Опрос, анкетирование, патро-

наж, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт. 
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Анализ информации. 

 

Цель: Создание сообщества 

единомышленников-родителей, 

сотрудников детского сада в вопро-

сах воспитания детей с ОВЗ и соци-

альной адаптации их в обществе. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

 

Просветительская деятельность: 

-наглядная информация  (информационные  стен-

ды,  папки-передвижки, рекламные листы), 

- консультации, 

- индивидуальные беседы; 

- вовлечение  родителей  в  образовательный  про-

цесс (деятельность  семьи  по  рекомендациям 

учителя-дефектолога). 

 

Цель: Организация и проведение 

совместного анализа деятельности 

коллектива детского сада в вопросах 

охраны  здоровья  и  личностного 

развития  детей.  Привлечение 

родителей к участию в контрольно- 

оценочной деятельности. 

 

Родительские собрания 

Тренинги  

Круглые столы 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

2.6. Взаимодействие с педагогами ДОУ. 
 

Особое значение уделяем организации взаимодействия в работе узких специалистов и 

воспитателей. Вся коррекционно-развивающая работа воспитателя строится в соответствии с 

планами и рекомендациями учителя-дефектолога и учителя-логопеда группы.  

  Эффективность коррекционно-воспитательской работы определяется четкой органи-

зации жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении 

нагрузок в течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

Воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в 

ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый 

подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Учитель-дефектолог 

является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы на дан-

ной группе. Воспитатель во второй половине дня проводит индивидуальные и подгрупповые 

занятия по заданиям дефектолога. Они закрепляют приобретенные детьми знания, отрабаты-

вают умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели и содержание в 

повседневную жизнь детей, в содержание других занятий, а также в режимные моменты. 

 Учитель-дефектолог совместно с педагогом-психологом и  воспитателями изучают со-

держание программы и составляют перспективный план работы по всем видам деятельности 

детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная деятель-

ность, игровая деятельность и т.д.). 

 Совместно с музыкальным руководителем и воспитателями группы готовятся и прово-

дятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. На музыкальных 

занятиях используем элементы психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики, 

импровизаций детей. 

    Тесная взаимосвязь с врачом-психоневрологом. Он консультирует дефектологов, ло-

гопедов, воспитателей по вопросам индивидуального подхода к детям и выбора соответ-

ствующих условий их дальнейшего обучения. 

  Учитель-дефектолог тесно взаимодейтвует с учителем-логопедом группы: 
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-совместно подбирают образовательный маршрут для каждого ребёнка, анализируя ре-

зультаты диагностических срезов, 

  -ведут совместный мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результа-

тов освоения программы, 

  -готовят документацию (характеристики) на выпускников или на очередное прохож-

дение ПМПК,  

-проводят интегрированные занятия, мероприятия с родителями, 

-совместно взаимодействуют с родителями. 

   Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возмож-

но успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями в развитии к 

школьному обучению, социализации их в обществе. 

 

План взаимодействия с педагогами ДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия С кем работаем Сроки 

1. Показ ООД, мероприятий воспитатели, специ-

алисты 

в течение года 

2. Выступление на педсовете на тему: 

«Развитие связной речи у детей с 

ОВЗ в процессе ООД» 

педагоги  ноябрь 

3.  Изготовление  и презентация ком-

плекта игр и пособий для развития 

познавательных способностей детей 

педагоги декабрь 

4. Участие на утренниках, проведение 

развлечений, интегрированных за-

нятий. 

музыкант 

воспитатель по та-

тарскому языку 

в течение года 

5. Проведение интегрированного заня-

тия с логопедом 

учитель-логопед май 

6. Консультация для воспитателей 

коррекционных групп «Развиваю-

щая игра, как средство формирова-

ния познавательного интереса детей 

с ЗПР» 

Воспитатели кор-

рекционных групп 

февраль 

7.  Консультация «Организация обра-

зовательной деятельности, направ-

ленная на коррекцию ВПФ детей с 

ОВЗ» 

Воспитатели кор-

рекционных групп 

март 

7. Направление детей на медикамен-

тозное лечение 

 

медработники ДОУ по необходимости 

8. Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в поли-

клинику 

 

 

врачи-специалисты в течение года 

9. Помещение в папку «Взаимодей-

ствие дефектолога с воспитателями» 

заданий для работы с детьми по за-

креплению пройденного материала 

      воспитатели еженедельно тече-

ние года 

10. Семинар-практикум «Развитие воспитатели, специ- апрель 
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высших психических функций, 

эмоционально-волевой сферы до-

школьников посредством внедрения 

инновационной технологии с ис-

пользованием оборудования «Бала-

метрикс» 

алисты 

11. Работа с психологом: консультация, 

подбор программ, методические 

приемы, нагрузка детей на занятиях 

и вне их. 

 

психолог в течение года 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 
 

Функциональное 

использование 

кабинета- 

дефектолога  

 

Оснащение 

Коррекционно- 

развивающая 

подгрупповая 

деятельность 

 

 

 

Перечень дидактических игр и упражнений: 

- по развитию математических представлений; 

- по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию мышления; 

- по развитию памяти;  

- по развитию речи; 

- по ознакомлению с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

Иллюстративный материал по лексическим темам. 

Подбор дидактических игр с использованием природных 

материалов для развития восприятия и мелкой моторики. 

Перечень дидактических игр по всем разделам программы. 

Мебель для практической деятельности (столы и стулья) 

Магнитная доска, набор магнитов. 

Шкафы для методической литературы, пособий, игр. 

Дидактические пособия по сенсорному воспитанию. 

Развивающие игры. 

Коррекционно- 

развивающая 

индивидуальная 

деятельность 

 

 

 

Консультативная 

работа с педагогами, 

родителями. 

 

 

 

   

 

 3.2. Распорядок и режим дня учителя-дефектолога 
 

Режим работы учителя-дефектолога 4 часа:  

Понедельник - пятница: 7.00 – 11.00 

Четверг: 14.00 – 18.00 

 

Расписание образовательной деятельности учителя-дефектолога 

в разновозрастной группе (3-5 лет) 

 

Дни недели Деятельность  Интеграция  

Понедельник  

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

I подгруппа 8.30-8.45 

  II подгруппа 8.50-9.10 

Социально-коммуникативное раз-

витие. Познавательное развитие. 

Речевое развитие. Физическое раз-

витие. 

Вторник  Развитие речи 

I подгруппа 8.30-8.45 

  II подгруппа 8.50-9.10 

Познавательное развитие.  

Речевое развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 

Среда  

 

ФЭМП 

I подгруппа 8.30-8.45 

  II подгруппа 8.50-9.10 

Познавательное развитие. Социаль-

но-коммуникативное развитие. Фи-

зическое развитие. 
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Четверг  

 

Развитие сенсорного восприятия 

I подгруппа 15.10-15.25 

  II подгруппа 15.30-15.50 

Познавательное развитие. Художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Пятница  Обучение игре 

I подгруппа 8.30-8.45 

  II подгруппа 8.50-9.10 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное раз-

витие. 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности учителя-дефектолога 

в разновозрастной группе (5-7лет) 

 

Дни недели Деятельность  Интеграция  

Понедельник  Ознакомление с окружающим 

миром 

I подгруппа 9.15-9.40 

  II подгруппа 9.45-10.15 

Социально-коммуникативное раз-

витие. Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Вторник  Развитие речи 

I подгруппа 9.15-9.40 

  II подгруппа 9.45-10.15 

Познавательное развитие.  

Речевое развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 

Среда  ФЭМП 

I подгруппа 9.15-9.40 

  II подгруппа 9.45-10.15 

Познавательное развитие. Соци-

ально-коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Четверг  Развитие сенсорного восприятия 

I подгруппа 15.00-16.15 

Познавательное развитие. Художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Пятница  Развитие фонематического вос-

приятия 

I подгруппа 9.15-9.40 

  II подгруппа 9.45-10.15 

Познавательное развитие. Речевое 

развитие. 

 

 

  

 

 

   

   3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 
 Коррекционно-развивающая среда является важным реабилитационным и социально-

адаптивным средством воспитания и развития детей с отклонениями в развитии. Для макси-

мального раскрытия потенциальных возможностей личности ребёнка, содействия его разви-

тию в личностном и познавательном плане назрела необходимость создания специальной 

среды развития. Давая ребенку определенные знания и представления об окружающем, по-

буждая его к деятельности и творческому применению знаний и умений, предметная среда 

становится ведущим средством передачи социального опыта, всестороннего развития ребен-

ка. Развивающая среда и процесс развития ребенка – единая система, элементы которой 

находятся в постоянном взаимодействии. Специальным образом организованная среда ока-

зывает позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда 

способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а именно это опреде-

ляет особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая сре-

да дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет 

ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 
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  Развивающая среда опирается на принципы: 

1. Учёт потребностей, интересов, возможностей, особенностей детей, их возраста. 

2. Принцип открытости и доступности. 

3. Принцип гибкого зонирования. 

4. Динамичность – статичность среды. Развивающая среда не может быть постро-

ена окончательно. Примерно раз в два месяца часть необходимо заменять, переставлять обо-

рудование 

5. Функциональность предметов развивающей среды. В обстановке кабинета 

должны находиться только те материалы, которые востребованы детьми и выполняют разви-

вающую функцию. 

6. Среда   наполнена развивающим содержанием, соответствующим: 

- интересам мальчиков и девочек. 

- «зоне ближайшего развития». В обстановку кабинета кроме предметов, предназна-

ченных детям определенного возраста, должно быть включено приблизительно 15 % матери-

алов, ориентированных на более старший возраст. 

   Развивающая предметная среда  способствует реализации цели, задач и содержания 

выбранной программы.  

  В кабинете выделены специальные «коррекционные зоны» (центры): центр речевого 

творчества,  сенсомоторный центр, центр занимательной математики, игровой центр, центр 

эмоциональной разгрузки представлен в виде песочной терапии. 

Кабинет оснащен: 

- детской мебелью, 

-шкафами для дидактических и наглядных пособий, 

-магнитной доской, 

-письменным столом, 

-наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам, 

-различными дидактическими играми и лото, 

-оборудованием для развития мелкой моторики, 

- методическими пособиями для коррекционной работы по всем возрастам. 
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IV. Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация рабочей Программы 
 

      Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми разновозрасных 

групп (3-5 лет и 5-7 лет) с ОВЗ (ЗПР) детского дошкольного учреждения. Программа состав-

лена в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования», «Типовым положением о дошкольном образовательном учрежде-

нии», «Конвенцией о правах ребенка» и разработками отечественных ученых в области об-

щей и специальной педагогики и психологии. Группы для детей с задержкой психического 

развития открыты на базе МБДОУ №53 и комплектуется из дошкольников, направленных 

психолого-медико-педагогической комиссией.  

       Рабочая программа включает в себя образовательные области: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» (ФГОС ДОУ). В программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры развития ребенка. («Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».) 

  

Цели, задачи и принципы коррекционного обучения.   

   Основная цель рабочей программы – обеспечение условий для дошкольного образо-

ванания детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей; развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечива-

ющих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

Задачи программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 
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Материал в программе изложен для разновозрастных групп (3-5 лет и 5-7 лет), распре-

делён по месяцам, неделям. Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ОВЗ к 

дальнейшему обучению  в школе.  Программа составлена с учетом особенностей  развития 

детей дошкольного   возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

  В программе представлены основные виды коррекционных занятий, которые включе-

ны в учебный план коррекционных дошкольных учреждений. Разделы программы находятся 

в тесном взаимодействии друг с другом и рассчитаны на комплексное коррекционно-

воспитательное воздействие на ребенка. В программе описывается взаимодействие всех 

участников педагогического процесса. В программе представлена структура и содержание 

психолого-педагогической диагностики детей 3-7 лет. 

  Поступающим в школу детям с ЗПР присущ ряд специфических особенностей. Они не 

обнаруживают готовности к школьному обучению. У них нет нужных для усвоения про-

граммного материала умений, навыков и знаний. В связи с этим дети оказываются не в со-

стоянии (без специальной помощи) овладевать счетом, чтением, письмом. Им трудно соблю-

дать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают затруднения в произвольной ор-

ганизации деятельности. Испытываемые ими трудности усугубляются ослабленным состоя-

нием их нервной системы. Дети быстро утомляются, работоспособность их падает, а иногда 

они просто перестают выполнять начатую деятельность. 

   Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

   Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой 

развития, имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

     Коррекционно-развивающая среда является важным реабилитационным и социаль-

но-адаптивным средством воспитания и развития детей с отклонениями в развитии. Для мак-

симального раскрытия потенциальных возможностей личности ребёнка, содействия его раз-

витию в личностном и познавательном плане назрела необходимость создания специальной 

среды развития. 

  Развивающая предметная среда способствует реализации цели, задач и содержания 

выбранной программы.   

   Особое значение уделяется организации взаимодействия в работе узких специалистов 

и воспитателей. Вся коррекционно-развивающая работа воспитателя строится в соответствии 

с планами и рекомендациями учителя-дефектолога и учителя-логопеда группы.  

   Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возмож-

но успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями в развитии к 

школьному обучению, социализации их в обществе. 
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