
 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка…………………………………………………………………………... 3 

1.1. Цели и задачи реализации Программы…………………………………………………. …4 

1.2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся 

с ЗПР ……………………………………………………………………................................ 6 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста с 

 задержкой психического развития 3 – 7 лет…………………………………………....... 8 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы………………………………………    11 

1.5. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР………………...12 

        1.5.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, 

отстающими в психомоторном и речевом развитии……………………………………………12 

        1.5.2.  Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР  

к 5 годам…………………………………………………………………………………………...14 

        1.5.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР  

к 7-8 годам…………………………………………………………………………………………15 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями  

развития образования детей…………………………………………………………………….  18 

        2.1.1. Социально-коммуникативное развитие …………………………………………….18 

        2.1.2. Познавательное развитие……………………………………………………………..20 

        2.1.3. Речевое развитие……………………………………………………………………...21 

        2.1.4. Художественная литература……………………………………………………...….22 

2.1.5.   Тематическое планирование  …………………………………………………… ... 23 

2.2. Вариативные  формы, способы, методы и средства реализации Программы ……...26 

2.3. Взаимодействие учителя – дефектолога и воспитателя в рамках реализации 

Программы ... ……………………………………………………………………. ………... 40 

       2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми……………………………….42 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

дошкольников с ЗПР…………………………………………….…………………… …….44 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР……………………47  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

       3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка………….54 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды……………………57 

3.3. Организация жизнедеятельности детей разновозрастной  группы с ЗПР..………... 64     

3.4. Режим работы ДОУ……………………………………………………………………. 65 

3.5. Оздоровительные мероприятия……………………………………………………….. 69 

       3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ………………….70 

3.7. Учебно-методическое сопровождение программы…………………………………..73 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка  

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка c ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Рабочая программа (далее – Программа) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) является нормативно - управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержание, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного и коррекционного 

процесса в МБДОУ. Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения 

и коррекции детей, имеющих задержку психического развития, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической  готовности к школе.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России от 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 
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‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МБДОУ от 22.12.2015 г. №7290; 

‒ Программа развития МБДОУ; 

‒ Лицензия №7208 от 18.09.2015г. 

Основой для разработки данной учебной программы явились: Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. N 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России от 27 января 2023 г., регистрационный № 72149);  Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 81 «Гульчачак», 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО; «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией   Л. Баряевой, 

Е. А. Логиновой, СПб, 2010 г.; «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под редакцией С.Г.  Шевченко, Москва: Школьная пресса, 2004; «Система 

работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.» Программно – методическое пособие. / Под 

общей редакцией Т. Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004., «Система 

коррекционно-воспитательной и образовательной работы с дошкольниками с задержкой 

психического развития 3-7 лет (программно- методический материал, разработанный 

авторским коллективом ДОУ и утверждённый на заседании педагогического совета ДОУ 

от 29.05. 2007). 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: Создание образовательно-коррекционного пространства, направленного 

на максимально возможную коррекцию психических процессов, обеспечение равных 

стартовых возможностей для детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 Программа коррекционной работы на ступени дошкольного   образования сформирована 

для контингента детей с ЗПР, обучающихся в МБДОУ комбинированного вида № 81 

«Гульчачак». Педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение 

вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и 

умений, необходимых для успешной социальной адаптации дошкольника с 

интеллектуальными нарушениями в социуме. 

 

В процессе коррекционно – развивающего обучения детей с ЗПР решаются 

следующие задачи: 
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- обеспечить реализацию содержания АОП ДО; 

- осуществить коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ЗПР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

-создать благоприятные условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

-формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержки родителей (законных представителей) 

и повысить их компетентность в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

-обеспечить преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

возрастной и специальной педагогики и психологии: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

для обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

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

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 
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следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой -выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 

Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при 

работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  

Задержка психического развития накладывает специфические особенности на развитие 

процесса познания, формирования коммуникативных навыков, ориентировку ребенка-

дошкольника в социальной жизни.  

Изучение детей с ЗПР началось сравнительно недавно – в конце 50-х годов двадцатого 

столетия. Ряд исследователей (Т.А. Власова, М.С.Певзнер, К.С.Лебединская, 

В.И.Лубовский) выявили среди неуспевающих учащихся, неуспеваемость и особенности 

поведения которых часто давали основание считать их умственно отсталыми. Эти дети 

были объединены в особую категорию. 

Среди детей дошкольного возраста выделяют такую группу, которая по своему 

психофизическому развитию незначительно отстает от своих сверстников. Таких детей до 

установления точного диагноза относят к детям с особыми образовательными 

потребностями, а именно к категории детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития– это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

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

развития. 

ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической патологии детского 

возраста. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

Термин «задержка» подчеркивает временной характер самого отставания, которое 

преодолевается с возрастом. Эти дети не готовы к началу школьного обучения по своим 

знаниям и навыкам, личностной незрелости, поведению. 

Среди причин ЗПР выделяют следующие: 

 слабовыраженные органические повреждения головного мозга, врожденные или 

возникшие во внутриутробном состоянии, при родовом или раннем периоде жизни ребенка; 

 генетически обусловленная недостаточность ЦНС ; 

 интоксикации, инфекции, травмы, обменно-трофические расстройства; 

 неблагоприятные социальные факторы (условия воспитания, дефицит внимания.) 

Клинические и психологические исследования, проведённые Т.А. Власовой и, М. С. 

Певзнер, К. С. Лебединской и др. позволили выделить четыре генезисных типа задержки 

психического развития: 

1. задержка психического развития конституционального происхождения. 

2. Задержка психического развития соматогенного происхождения 

3. задержка психического развития психогенного происхождения 

4. задержка психического развития церебрально-органического происхождения. 

Данная категория детей требует к себе особого внимания и особой системы работы как в 

условиях семьи, так и в условиях ДОУ. 
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 Одним из наиболее важных и актуальных направлений работы с детьми с ЗПР является 

возможная коррекция недостатков развития ребенка, начиная с дошкольного возраста. 

Практический опыт работы педагогов дошкольных коррекционных образовательных 

учреждений показывает, что традиционные методы работы с дошкольниками не всегда 

эффективны и целесообразны при работе с детьми с нарушениями психического развития 

 Дошкольники с задержкой психического развития не испытывают трудностей в 

практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить 

инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный карандаш», но 

самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 

толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить  

основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали. У детей наблюдается замедленный темп формирования целостного образа 

предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно- двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, 

фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо - зрительно - моторной координации (в 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом). Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

несформрованности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны 

к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

У детей с задержкой психического развития отмечается значительное своеобразие в 

развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 
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наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Дети испытывают сложность создания целого из частей и выделения частей 

из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с 

задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического развития: дети не выделяют существенных 

признаков при общении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Например, отвечая на вопрос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, 

стул?», ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это 

все нужное человеку». 

 Особое внимание заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психического развития. Нарушения речи при задержке психического развития  у 

детей преимущественно носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество 

ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль 

в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказывать небольшой текст, составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

Все названные особенности  наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 
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игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть 

в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и 

идет…в магазин, т.к. его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия 

других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются 

между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

коллективная игра не складывается. 

Дети старшего возраста  с ЗПР переходят на этап сюжетно-ролевой игры, но уровень ее 

развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-

личностному общению с взрослыми, в отличие от своих нормальных сверстников, они 

достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать 

при построении системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с 

задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 

расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство моторики рук, зрительно-

моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

1.4 .  Планируемые результаты  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

           Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.5. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 
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Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов 

их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, 

отстающими в психомоторном и речевом развитии. 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам: 

1. Первый вариант: 
 предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в 

развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной 

работы: 

ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 

контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с 

педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, 

сотрудничает со педагогическим работником в предметно-практической и игровой 

деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает 

им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, 

начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания; 

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 

свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, 

овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и 

примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 

основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: 

большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и 

называет два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия 

со знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения; 

в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 

инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, способен к 

слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного 
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числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы слов 

(родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции), 

активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры 

и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, 

дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросы педагогического работника, 

пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и 

грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств), стремится 

повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех слов, двустишия, 

речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 

способен подражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой 

моторики; осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий 

с игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами 

одежды). 

2. Второй вариант: 

использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще 

ждет помощи педагогического работника; 

осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, 

на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но делает это 

неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического 

работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но 

самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро 

теряет к ним интерес; 

коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 

включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно 

выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную 

деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 

ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой 

структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но 

затрудняется в словоизменении; 

интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны 

педагогического работника; 

действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, 

при этом часто требуется помощь педагогического работника; 
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методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает 

равновесие, стоя и в движении; 

мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцетный 

захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ребенок 

ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

1.5.2.  Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР 

к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей 

(законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с 

педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создают родители 

(законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения 

других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического 

работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 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 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 
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воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 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, величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

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

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

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

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, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 

1.5.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 

7-8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

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, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

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

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к 

волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная 

регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
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самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника , проявляет интерес 

к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. 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 другое), произвольной регуляции поведения и 

деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

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

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять 

существенные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

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

единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. 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. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных 

действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 

консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для ПМПК по 

организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 
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дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического развития.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

А) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методически пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Б) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений  развития обучающихся с ОВЗ, 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.. 
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2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР: 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено 

на: 

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

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся в Организации; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в различных 

видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими 

разделами: 

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе»: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное 

отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг 

с другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 
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- формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие готовности 

и способности к совместным играм с ними; 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 обучающихся указанное содержание дифференцируется. 
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2.1.2. Познавательное развитие направлено на формирование познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими 

разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 
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2.1.3. Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 

требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

развитие речи; 

приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

- 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. 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 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; 
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практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

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

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

 

2.1.4. Художественная литература. Основная задача в соответствии со Стандартом 

направления "Ознакомление с художественной литературой": знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры 

детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 



23 
 

- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Планируемые результаты освоения Программы, Диагностические карты определения 

уровня речевого развития; таблица показателей освоения программного материала с детьми 

с задержкой психического развития дошкольников с ЗПР и критерии оценки уровня 

развития вложены в Приложение 1 . 

Комплексно – тематическое планирование деятельности по развитию и образованию 

дошкольников с ЗПР а также перспективно – тематическое планирование занятий по 

образовательным  областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» вложены в 

Приложение 2.  

2.1.5.  Тематическое планирование   

 

Тема 

(период) 

Лексические темы Развёрнутое содержание работы 

 

Сентябрь 

(1-я и 2-я 

недели 

 сентября) 

Диагностика Диагностика 

 

Осень 

(3-я неделя 

сентября- 

4-я неделя 

октября) 

Ягоды, грибы. 

Фрукты. 

Овощи. 

Сад-огород. 

Лес. Деревья. 

Демисезонная одежда. 

Обувь. 

Расширение знаний детей об осени. Познакомить  

детей с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Расширение представлений о неживой природе. 

Наша 

Родина 

(1-я–3-я  

недели 

ноября) 

Республика Татарстан. 

Наш город. Опасности 

наулице. 

Я, ты, мы. 

Расширение представлений о родной стране, о 

государственных праздниках; развитие интереса к 

народным традициям и обычаям; воспитание 

гордости за свою республику, любви к ней. 

Знакомство с гербом и флагом, мелодией гимна 

республики Татарстана. Рассказы о людях, 

прославивших республику Татарстан, о том, что 

республика Татарстан - многонациональная 

республика; Казань – столица нашей республики 

Татарстан. 

В мире 

животных 

(4-я неделя 

ноября – 

2-я неделя 

декабря) 

Домашние животные и 

их детёныши. 

Домашние птицы. 

Дикие животные. 

Подготовка 

к зиме. 

Расширение знаний о животных. Формирование 

первичных представлений об экосистемах, 

природных зонах, приспособленности животных к 

изменениям в природе. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в природе. 
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Зима 

(3-я неделя 

декабря –  

3 я неделя 

января) 

 

Зимняя одежда. Обувь. 

Новогодний праздник. 

Зимние забавы. 

Зимующие птицы. 

Транспорт. ПДД. 

Продолжение знакомства детей с зимой как  

временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование  первичного исследовательского 

и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях  зимней природы  

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. Закладывание основ 

праздничной культуры. 

Содействие возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Развитие эмоционально положительного отношения 

к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

(1-я неделя 

января) 

Каникулы Каникулы 

 

Мой дом 

(4-я неделя 

января 

2-я неделя 

февраля) 

Квартира. Мебель. 

Посуда. 

Продукты питания. 

 

 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса людям  разных профессий, как важен их 

труд  для общества. Воспитание бережного 

отношения к результатам их труда, потребности 

радовать близких добрыми делами. Расширение 

гендерных представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что мужчины 

должны  внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Семья 

(3-я неделя 

февраля – 

3-я неделя 

марта) 

День защитника 

Отечества. 

Комнатные растения. 

8 марта.  

Международный 

женский день. 

Семья. 

Профессии. 

 

Расширение представлений о здоровом образе 

жизни. Воспитание стремления вести здоровый 

образ жизни. Формирование положительной 

самооценки. Закрепление знания домашнего адреса 

и телефона, имён и отчеств родителей, их 

профессий. Расширение знаний детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Организация всех 

видов деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание  уважения  к 

воспитателям. Расширение представлений детей о 

российской Армии. Знакомство с разными родами 

войск, боевой техники. Расширение гендерных 

представлений, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; о том, что мальчики, будущие 

мужчины, и они должны внимательно и 
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уважительно относиться к женщинам. Воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Весна 

(4-я неделя 

марта – 

3-я неделя 

апреля) 

 

Первоцветы. 

Перелётные птицы. 

Труд людей на полях, в 

саду и  

в огороде. 

Инструменты 

Расширение знаний детей о весне. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

Формирование обобщённых 

 представлений о весне как времени года,  

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение и обогащение 

представлений о влиянии тепла, солнечного света на 

людей, на животный и растительный мир. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения  в природе. 

Мониторинг 

(4-я неделя 

апреля) 

Диагностика  Заполнение индивидуальных карт развития ребёнка. 

Праздник 

 весны и  

труда 

(1-я - 2-я 

недели мая) 

 

Праздник весны и труда 

День Победы. 

 

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, 

любви к родине. Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Здравствуй 

лето! 

(3-я - 4-я 

недели мая) 

 

Насекомые. 

Обитатели водоёмов. 

 Формирование у детей обобщённых представлений о 

лете как времени года ; признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает»), созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц, 

и их детёнышей);  

 

   Разработанные по данным видам перспективно - тематические планирования занятий,  календарно – 

тематические  планирования занятий по всем направлениям развития и образования детей данной 

категории вложены в Приложение  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программ 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 

в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 

выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем 
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в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 

проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 

организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и 

включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования  

можно использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 
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При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 
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При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям 

и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

 «Познавательное  развитие» 

 
Содержание   Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
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* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций,  

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 «Речевое развитие» 

 

Содержание  Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии по 

территории детского 

сада 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

- Игра драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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- 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

 - Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

- Интегрированные 

ООД  

- Тематические 

досуги 

-Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

-Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его  

4) индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация— осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

. 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих педагогу в повседневной жизни детского 

сада диагностировать реальный уровень развития ребенка с ЗПР, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

педагог дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 
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воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода  

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование педагогом разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
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1) Подражателъско-исполнительский. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий. На этом этапе дети уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 

Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные 

поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 

детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 
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1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-

дования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
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 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

 Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

  В МБДОУ № 81 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 
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 занятия должны быть четко организованы и включать многократное переключение 

внимания детей на другой вид деятельности; 

 на занятии дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на занятии не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед занятием должна быть проведена специализированная подготовка — 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Назначение этно - регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности региона; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в этно - региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Содержание этно - регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

этно - регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 

положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области,  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

Этно - региональный компонент реализуется при изучении следующих лексических тем: 

«Ягоды. Грибы», «Фрукты», «Овощи», «Сад – огород», «Республика Татарстан», «Наш 

город», «Я, ты, мы», «Лес. Деревья», «Перелетные и зимующие птицы», «Дикие животные. 

Подготовка к зиме», «Одежда», «Обувь», «Транспорт», «Времена года», и т. д. и 

интегрирован  в занятиях и в различных видах деятельности. 

Специфика этно-регионального составляющего в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Основными задачами в познавательном развитии детей с учетом национально – 

регионального компонента являются: 
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-воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в республике Татарстан и 

городе Набережные Челны. 

-обучение детей двум государственным языкам (русскому и татарскому).  

-ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса 

к произведениям татарского, русского и других народов, проживающих в РТ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания 

и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и музейной 

педагогики. 

Возраст  Содержание работы 

Вторая младшая 

группа 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды.; 

воспитание интереса к явлениям родной природы. 

Средняя группа Ознакомление с достопримечательностями родного города, столицей России-

Москвы и с растительным и животным миром родного края. Развитие интереса 

культурному наследию татарского и русского народа. 

Старшая группа Воспитание дружественных чувств к народам других национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального 

развития, через знакомство с историей, культурой, традицией и природой 

родного края. Расширение кругозора детей при изучении информационного, 

наглядного материала о столице и других городов РТ. 

Подготовительная 

группа 

Формирование представлений о государстве, республике (президент, 

правительство, армия, полиция), о символах России и Татарстана (флаг, герб, 

гимн). Закрепление представлений о столице России-Москве, Татарстана-

Казани, о государственных праздниках. Расширение представления о родном 

городе, его достопримечательностях (органный зал, дельфинарий, памятники 

Г.Тукая, М. Джалиля, завод КамАЗ, река Кама и др.), его природе, выдающихся 

личности (писатели, композиторы, художники). Формирование представления 

о Челнах, как о многонациональном городе. Воспитание уважения и 

толерантного отношения к людям разных национальностей. Расширение 

представления об образе жизни людей, населяющих республику Татарстан, их 

обычаях, традициях, фольклоре. Развитие личности дошкольников через 

взаимодействие культур народов Поволжья  

Вариативная часть.  Специфика этно-регионального составляющего в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст  Содержание работы 

Вторая младшая группа Формирование культуры общения и доброжелательного отношения к 

сверстникам, взрослым в процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности), отдельных процессов в 

хозяйственно-бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы устного творчества своего 

народа. Стимулирование ситуативных проявлений желания принять участие 

в труде, умение преодолевать небольшие трудности. Расширение и 

обогащение представления детей о труде людей родного города. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: 

разговаривать негромко, соблюдать чистоту. Передача детям знаний о 
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доступных их пониманию опасных ситуациях, происходящих дома, в 

детском саду и на улицах родного города. Формирование элементарных 

представлений о некоторых растениях, о домашних и диких животных 

родного края.  

Средняя группа Формирование первичных представлений о РТ, России. Воспитание 

навыков вежливого обращения к взрослым и сверстникам, стремление вести 

себя сдержанно. Развитие представлений о справедливости, доброте, 

дружбе, смелости, правдивости. 

Обеспечение самостоятельного и качественного выполнения процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться; 

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 

результата), поддерживания порядка в группе и на участке под контролем 

взрослого, самостоятельного выполнения  доступных трудовых процессов 

по уходу за растениями (поливать, опрыскивать, протирать листья) в уголке 

природы и на участке. Формирование представлений о видах трудовой 

деятельности, приносящей пользу людям и описанных в произведениях 

писателей и поэтов своего города, татарского и русского народа. Поощрение 

и закрепление желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. 

Ознакомление с опасными ситуациями при контакте с животными и 

насекомыми, с элементарными приемами первой помощи. Формирование 

представлений об опасных для человека ситуациях на природе (ядовитые 

растения и грибы). Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира на улицах родного города. 

Старшая группа Формирование представлений о нравственных качествах: человечности, 

гостеприимстве, чистоплотности своего народа. Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми: привычки играть, трудиться, заниматься 

сообща, стремления радовать старших хорошими поступками. 

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам разных 

национальностей. 

Обеспечение самостоятельного и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду), 

поддержания порядка в группе и на участке, выполнение обязанностей 

дежурного. 

Приобщение к коллективной трудовой деятельности, поощрение 

проявления готовности помочь другим людям в процессе труда. Расширение 

и систематизирование представлений о труде взрослых, о результатах труда, 

его значимости. Поощрение самостоятельности, настойчивости, 

ответственности при выполнении трудовых процессов; разделение с 

ребенком чувства удовлетворения от процесса индивидуального и 

коллективного труда, чувства гордости, поддерживать стремление получить 

от взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих 

качеств, проявленных в труде. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Совершенствование правил поведения на проезжей 

части улиц родного города и в общественных местах: быть скромным, 

сдержанным, громко не разговаривать, соблюдать порядок, чистоту; 

уступать место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для человека ситуациям 

в окружающем мире. 

Подготовительная 

группа 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. 

Формирование представлений о том, что в Татарстане  живут люди разных 
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национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с традициями, обычаями, 

обрядами народов Поволжья. Воспитание у детей организованности, 

дисциплинированности, уважения к старшим, заботливого отношения к 

малышам; умения и желания самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать 

поступки сверстников. На основе расширения знаний о Республиках 

Поволжья воспитание патриотических чувств к родному краю и 

толерантного отношения к народам других национальностей. 

Обеспечение осознанного и самостоятельного выполнения процессов 

самообслуживания, самостоятельного контроля качества результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке 

детского сада). 

Поощрение желания работать в коллективе. Формирование знаний о 

соблюдении правил безопасности в разнообразных видах трудовой 

деятельности, активных форм общения с детьми и взрослыми в процессе 

трудовой деятельности. Расширение и систематизирование представлений о 

различных  видах труда народов Поволжья, удовлетворяющих потребностей 

общества и государства. 

Поддерживание положительного отношения ребенка к собственному труду, 

его результату, труду взрослых и его результатам как к ценности. 

Вариативная часть. Специфика этно-регионального составляющего в области «Речевое развитие». 

Возраст  Содержание работы 

Вторая младшая 

группа 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Воспитание  интереса к явлениям родной природы. 

Средняя группа Ознакомление детей с малым жанром татарского и русского фольклора. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведений. 

Формирование умений передавать интонацией голоса и характеры 

персонажей. 

 Формирование у детей интереса к изучению родного и второго 

государственного языка через создание национального культурного 

пространства в ДОУ. Побуждение детей к общению, используя 

информационно-коммуникативные технологии, игры- ситуации, 

наглядность 

Старшая группа Ознакомление с художественной литературой, устным творчеством 

татарского, русского  народов. 

Подведение детей к пониманию эмоционально-образного содержания 

сказок, нравственного смысла изображённого. Формирование 

интонационной выразительности в речи в процессе исполнения и 

обыгрывания художественных произведений поэтов и писателей 

татарского, русского народов, совершенствование умений рассказать о 

своём отношении к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Воспитание культуры общения. Совершенствование диалогической речи. 

Общение с взрослыми и детьми в повседневной жизни на татарском и 

русском языках. 

Подготовительная 

группа 

Ознакомление детей с художественной литературой и устным 

творчеством народов Поволжья. Закрепление умений понимать главную 

идею произведений, правильно оценивать поступки героев, различать 

жанровые особенности произведений, навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний детей о творчестве народов Поволжья 

писателей и поэтов родного края. 
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 Обогащение словарного запаса детей словами используемыми в 

повседневной, общественной жизни, применение слов и словосочетаний 

в различных ситуациях, во всех видах детской деятельности. Развитие 

навыков устного общения с взрослыми и детьми на основе освоения 

культурных языковых традиций.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

2.3. Взаимодействие учителя – дефектолога и воспитателя в рамках реализации 

Программы 
Учитель-дефектолог является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы. Он проводит занятия познавательному, речевому развитию, 

предметно-практической деятельности. 

Воспитатели закрепляют приобретенные детьми знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели и содержание в повседневную 

жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), в содержание других занятий (ручной 

труд, наблюдения за окружающим и т.п.), а также в режимные моменты. 

Чтобы обеспечить единство в работе учителей-дефектологов и воспитателей, необходимо 

выработать определенную систему деятельности. 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом изучают детей. 

Учитель-дефектолог индивидуально обследует детей, наблюдает за ними в процессе 

занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты совместно обсуждаются и анализируются, намечается индивидуальный план 

работы с конкретным воспитанником. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется индивидуальная программа 

развития по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы. 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех 

разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые 

проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

деятельности, которые проводит учитель-дефектолог. 

Воспитатель проводит предшествующую занятиям с дефектологом работу по уточнению 

представлений, понятий, по накоплению словаря, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования базовых понятий и 

универсальных учебных действий (УУД). Так же воспитатель закрепляет материал 

дефектологических занятий. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 

Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 
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реализованы, над их подготовкой должны работать и специалисты отделения социально-

трудовой реабилитации. 

4. Совместное взаимодействие с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционно-

образовательного процесса. Педагоги разъясняют родителям о необходимости работы со 

своим ребенком по заданиям, которые дает учитель-дефектолог и воспитатели, единстве 

требований педагогов и родителей. При работе с родителями наиболее эффективными 

являются следующие методы: беседа, консультация, лекция, показ занятия. Включение 

родителей в совместное выполнение упражнений в ходе занятий, наблюдение и 

конспектирование занятий учителя-дефектолога, воспитателя, подбор дидактического 

материала по заданиям, практические консультации по подбору дидактических 

развивающих игрушек. 

Для подробного примера рассмотрим взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя 

при изучении такой предметной области как формирование целостной картины мира. 

Учитель-дефектолог проводит занятие по ознакомлению с окружающим один раз в неделю 

в соответствии с лексическими темами, утвержденными учебной частью на текущий 

учебный год. В течение недели он старается включить учебный материал этой предметной 

области в содержание других дисциплин, варьировать материал для достижения 

эффективности усвоения базовых понятий и овладения действиями. 

По этим темам и воспитатели планируют все свои занятия. Основными методами обучения 

являются: действия с натуральными предметами и их изображениями, наблюдения во время 

экскурсий и прогулок, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение прозаических 

и стихотворных текстов, составление тематических альбомов, дидактические игры. 

Для того чтобы повысить эффективность коррекционно-образовательной работы и 

исключить прямое дублирование воспитателем занятий дефектолога, необходимо 

распределить функции: 

дефектолог формирует первичные базовые понятия и универсальные учебные действия; 

воспитатель закрепляет их. 

Работа с воспитателями  осуществляется в следующих формах: 

тематические педсоветы, консультации; 

мини-педсоветы с участием педагогов, работающих с  воспитанниками; 

индивидуальные беседы и консультации, проводимые в рабочем порядке; 

деловые игры, «круглый стол»; 

творческие гостиные; 

теоретические и практические практикумы; 

картотеки методических рекомендаций для воспитателей по каждой предметной области. 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
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- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 
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8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР: 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ЗПР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

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

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

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

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

- Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач и 

содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 
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информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия 

Организации с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

- Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-

х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм 

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих 

организационных вопросов. 

- "День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в 

следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

- Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба проводятся 

специалистами Организации один раз в два месяца). 

- Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

"Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

- Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

- Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы Организации. 

- Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

- "Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация и 

педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 
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пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 

"Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные ситуации и 

предложения. 

- Родительский час. Проводится учителями-дефектологами групп один раз в неделю во 

второй половине дня с 16 до 17 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 

работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды 

и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах 

(например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии 

ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать 

способности ребенка дома"). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-

образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

- Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов 

и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 
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д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития обучающихся в семье. 

 
План работы с родителями смотри в приложении  

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся 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; 
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- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

2.6.1. Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм 

ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся 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 речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование 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 компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 



48 
 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, 

так как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

2.6.2. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных 

функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем 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 педагогическим 

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств 

коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; 

чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. 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. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и 
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другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации 

в коллективе детей, формировании полноценных 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 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

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 действиями 

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 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

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. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе 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. 



50 
 

 Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с 

задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание 

уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 

Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты начального общего образования. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой 

коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы 

могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Одним из наиболее важных направлений педагогической деятельности учителя-

дефектолога является осуществление контроля за усвоением ребенком Программы  
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Целью осуществления контроля за успеваемостью детей является: определение уровня 

знаний умений и навыков, что позволит построить педагогический процесс с учетом 

развития ребенка на определенном возрастном этапе.  

 Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу дальнейшего развития ребенка. Особенности построения системы фиксации 

динамики детского развития. Проводится индивидуально три раза в год в сентябре, январе 

и апреле. Результаты оцениваются по 5 критериям, которые отражают эффективность 

воспитательно-образовательного и коррекционно-педагогического процессов. 

 На основе полученных данных подбираются технологии педагогического воздействия, 

соответствующие уровню развития каждого ребенка. 

 Структура мониторинга  

Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает процедуру 

интересной и увлекательной. Педагог обрабатывает полученные результаты.  

Данные заносятся в сводную таблицу уровня развития по видам деятельности, с 

вычерчиванием графика (в конце учебного года, что дает возможность проследить 

динамику развития ребенка. По результатам мониторинга специалистом составляется 

аналитическая справка с выводами и рекомендациями.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), 

которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная 

задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной 

работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

2.6.3. Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 
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- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Учитель-дефектолог, использует различные методы психолого-педагогической 

диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы 

с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

2.6.4.  Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 

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

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии 
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Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие". 
 

 
Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области "Познавательное 

развитие". 
 

 
Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области "Речевое 

развитие". 

 
  

Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие". 
 

 
Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области "Физическое 

развитие". 
Коррекционно-развивающая направленность 

работы в области "Физическое развитие" 

обучающихся с ЗПР подразумевает создание 

условий: для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, физического развития, 

формирования у них полноценных 

двигательных навыков и физических качеств, 

применения здоровьесберегающих технологий 

и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию 

специальной (коррекционной) работы на 

занятиях по физическому воспитанию, 

включение членов семьи обучающихся в 

процесс их физического развития и 

оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области "Физическое 

развитие": 

-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; 
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-слухо-зрительно-моторной и реципрокной 

координации движений; произвольной 

регуляции движений. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

-   формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 
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Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В 

ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 
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Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

В группе № 4 для детей с ЗПР имеются: 

Групповая комната, приемная, комната для сна, туалетная комната, игровая площадка для 

прогулок. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда группы и  

рабочая зона учителя - дефектолога обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Одно из важнейших условий коррекционного процесса в МБДОУ «Гульчачак» является 

правильная организация предметно - пространственной развивающей образовательной  

среды. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. 

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Развивающая среда рассматривается педагогами МБДОУ как комплекс психолого-

педагогических условий развития интеллектуальных, специальных, творческих 

способностей детей в организованном пространстве.  

Правильно организованная ППРОС в группе компенсирующей направленности 

создает возможности для преодоления отставания в развитии и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее образовательное 

пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого.  

Обстановка, созданная в группе, уравновешивает эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность 

- одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

      Цель создания ППРОС — обеспечить систему условий, необходимых для развития 

разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и 

совершенствованию структуры детской личности.  
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В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии: создание системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок 

по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым 
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числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от 

настроения, эмоционального или психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества: создание развивающей 

среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его 

волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности’, разделение общего игрового 

пространства, когда 

выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и элементами 

оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 

переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования: расширение спектра 

функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют 

специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-

кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка: увеличение непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики 

и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды: педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так 

и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 
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Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

ППРОС в ДО удовлетворяет следующим требованиям: 

- содержательно-насыщенная и динамичная- включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения 

детей; 

- трансформируемая - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

- полифункциональная - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная - обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, двигательной и речевой активности; 

- безопасна - все элементы развивающей ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также 

правила безопасного пользования Интернетом; 

- эстетична - все элементы ППРОС должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, что можно играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно 

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом. 

Для реализации АОП выделены отдельные кабинеты или зоны для занятий с 

учителем- дефектологом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 

особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

       Ценностным ориентиром является содействие развитию ребенка как личности. Это 

предполагает: 

 чувство психологического и эмоционального комфорта; 
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 обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к миру, 

радости существования;  

 формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого ребенка.  

  Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей среды 

педагоги коррекционных групп создают оптимальные материально-технические условия в 

группах.   

Созданная предметно-развивающая среда МБДОУ отвечает: 

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в МБДОУ, в которых определено наличие специально выделенных помещений для 

работы с детьми и определены требования к условиям для развития детей в соответствии с 

видовым разнообразием; 

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и режиму воспитания и 

обучения детей в МБДОУ в соответствии количественными и качественными 

требованиями к оборудованию и инвентарю для игр и физкультурной непосредственно 

образовательной деятельности.  

Материалы и оборудование, имеющиеся в группе, создают оптимально насыщенную, 

целостную, многофункциональную, трансформируемую среду и обеспечивают реализацию 

основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей,  

и свободной самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Макросреда: в группе созданы специальные зоны и центры для разнообразной деятельности 

детей: игровой, театрализованной, опытнической, изобразительной, конструктивной, 

двигательной, дорожки здоровья, растения и цветы в зеленых уголках, нестандартное 

оборудование для лечения и профилактики нарушения осанки и плоскостопия.  

             Все центры оснащены необходимым материалом: художественной литературой, 

наглядным материалом, развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования 

и гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. В группе создана уютная естественная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются 

светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков, 

что создает эмоциональный и психологический комфорт в данных группе. Обстановка в 

группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно 

делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.  

           Успешность влияния предметно - развивающей среды на развитие ребенка данной 

категории обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация в МБДОУ 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в 

пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как окружение, время, 

предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности 

ребенка в предметно-развивающей среде  и правильно организовать ее. 

Учебный центр 

Здесь расположены: магнитно – маркерная доска, навесная доска с тремя полками,  полка с 

пособиями (магнитные цифры, счётные палочки, наборы геометрических фигур, кубики, 

цифры на картоне), 3 больших кубика для физминуток,   столы и стулья в соответствии с 

ростом детей, демонстрационный столик, рабочий стол учителя – дефектолога. Над доской 

имеется дополнительная подсветка.  
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Весь игровой, дидактический, стимульный материал находится в шкафах, к которым дети 

имеют свободный доступ. Шкафы имеют светлый оттенок. 

Центр  познавательно – речевого развития включает: 

1. Центр математического развития 

2. Центр сенсорного, моторного и конструктивного развития 

3. Центр речевого развития 

4. Центр экспериментирования и опытной деятельности 

Центр математического развития включает в себя: разнообразный демонстрационный 

и раздаточный материал для обучения детей счёту (объёмные и плоскостные матрёшки, 

ёлочки, грибочки, ягоды, фрукты, счёты  и т. д.), развития представлений о величине, цвете  

и форме предметов; геометрические фигуры и тела; для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (касса цифр и фигур, счётные палочки и т.д.), материал 

для развития пространственных представлений (схемы, карточки  и др.) и временных 

представлений (песочные часы, циферблат, игровое поле «Времена года», «Части суток» и 

др.); большая картотека игр на развитие умственных способностей, серию тематических 

плакатов: «Цифры», «Геометрические формы», «Цвет и форма», «Времена года» и пр.; игры 

для развития логического мышленияи пространственных отношений: Танграм», 

«Звёздочка, «Крестики», «Колумбово яйцо» и др. 

Центр сенсорного, моторного и конструктивного  развития включает в себя пирамидки 

различных форм, цилиндры различного диаметра, величины и цвета, полоски разной 

длины, ширины и цвета, мерки, пирамидка «Стаканчики», столбики разной высоты, 

квадраты Никитина, палочки Кьюизинера, «Геометрическое лото», игры на развитие 

ловкости и точности движений («Ловись рыбка», «Бабочка», Яблочко», «Пуговица» и др.), 

мозаика разных форм и размеров, «Разноцветная змейка», «Чудесный мешочек» с мелкими 

предметами по изучаемым темам; авторское методическое пособие «Сундучок сенсорных 

игр», «Счёт на ощупь»; различного рода шнуровка и предметы для нанизывания на 

верёвочку, магнитные доски, массажные мячики разных цветов и фактур, кубики, пазлы, 

разрезные картинки,  звучащие шары, песок и атрибуты для игры с ним, трафареты по темам 

и т.д. 

В центре речевого развития собран материал по развитию всех сторон речи: 

демонстрационный и раздаточный материал, предметные и сюжетные картинки и плакаты, 

плакаты по лексическим темам, картинки по развитию речи серии «Животный мир»;  

красочные открытки,  наборы карточек на классификацию предметов, наборы карточек на 

обобщение, дидактические игры и пособия «Парочки», «Двойняшки», «Эмоции», «Что 

сначала, что потом», «Логический поезд», «Любимые сказки», «Чьи детки?», «Соседи по 

планете» и др.; большая картотека речевых игр, муляжи овощей, фруктов, ягод,  продуктов 

питания, наборы игрушек «Животные жарких стран», «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные», «Рыбы», «Насекомые» (крупный и мелкий наборы) и т.д.; опорные 

схемы для составления описательных рассказов о предметах и явлениях; игротека речевых 

игр №1 - №6; сюжетные картинки разной тематики с нелепыми ситуациями; тематические 

игры и карточки для расширения словарного запаса  

Центр экспериментирования и опытной деятельности включает: мензурки, мерные 

стаканы, воронки, лупу, песочные часы, мельницу для сыпучих веществ, магниты разной 

силы, пипетки, трубочки, предметные стёкла (оргстекло), материал для экспериментов 

(песок, глина, различные камни, мелкие предметы из различного материала, сода, крахмал, 

активированный уголь и т.д.)  

В распоряжении учителя – дефектолога имеется большой материал по диагностике: 
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- Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста 

под ред. Е.А. Стребелевой 

- Наглядный  материал для обследования детей под ред. Е.А. Стребелевой 

- Земцова О.Н. Тесты для детей 4 – 5 лет  

- Земцова О.Н. Тесты для детей 5 - 6 лет 

Альбомы для обследования речи: 

- Коненкова И.Д. обследование речи дошкольников с ЗПР; (картинный и диагностический 

материал); 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М :Гуманитарный издательский центр Владос, 2005, 

-279с.: ил. (Коррекционная педагогика) 

Володина В.С. Альбом по развитию речи; 

Ткаченко Т.А. альбом обследования дошкольника. 

Альбомы Соколенко Н.И «Посмотри и назови» (дидактический материал); 

Куцина Е.Н. Сазонова Н.Е, «Лексика, грамматика, связная речь. Методическое пособие с 

илл. 6-7 лет лет»;  

Кагарлицкая Г.Н. «Комплект коррекционно-развивающих материалов» дидактический 

материал; 

Также достаточно места выделено методической и занимательной литературе 

(энциклопедиям, познавательным книгам, пособиям, программам) и документации 

специалиста. 

В распоряжении учителя – дефектолога имеются технические средства обучения: ноутбук, 

проектор, магнитофон, фотоаппарат., большая видеотека (презентации по изучаемым 

темам, игры на развитие психических процессов (внимание, логическое мышление, 

восприятие, память, речь); аудиотека с музыкой и песнями детских композиторов; голоса 

природы. 

        Таким образом, предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

группы и в МБДОУ «Гульчачак» обеспечивает реализацию образовательных целей и задач.  

 

Более подробное описание развивающей предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды группы смотри в Приложении 

 

 

3.3. Организация жизнедеятельности детей разновозрастной  группы с ЗПР 
Условия организации жизнедеятельности воспитанников составлены на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от 

результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и 

возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного 

возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений. 

Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного 

занятия. 
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Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 

посредством проведения диагностики: первичной и повторной, обработки и анализа 

полученных результатов. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый 

год обучения, но на более высоком уровне. 

Особенности осуществления образовательного процесса отличают организационные, 

национально-культурные, демографические, климатические и другие особенности. 

Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, обеспечивает 

соединение всех направлений деятельности педагогов и ребёнка в единое целое. 

Реализация содержания направлений развития и образования детей, на освоения которых 

не Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного 

круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС, ФАОП ДО для детей с ЗПР, 

образовательной программой МБДОУ, с учётом специфики национальных, 

социокультурных условий и направлена на ее реализацию.  

                                    3.4. Режим работы ДОУ 

  Режим работы ДОУ и длительность пребывания детей определяются Уставом, договором 

заключаемым между ДОУ и Учредителем. 

  Группы функционируют в режиме пятидневной  рабочей недели с 6.00 -18.00 

  Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и 

холодного периода).  

   Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 
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   Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

  При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее 

– Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

    Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т. д.). 

     Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 

32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  

В Программе приведён  режим дня для старшей  возрастной коррекционной группы 

для детей с ЗПР  12-ти часового пребывания, с графиком работы с 06.00 до 18.00, при 

пятидневной рабочей неделе.   

Учитывая индивидуальные типологические особенности детей была проведена 

коррекция в планировании занятий. У детей данной категории наблюдается системное 

недоразвитие речи,  не сформирована связная речь, а также недостаточно развита тонкая и 
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мелкая моторика – поэтому педагоги сочли целесообразным включить в  сетку занятий 

еженедельные занятия по лепке, аппликации, рисованию, конструированию. 

Примечание: группа разновозрастная, продолжительность занятий для детей от 5 до 

7 лет – не более 25 минут; для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей 3 – 4 лет 

не более 15 мин. 

Занятия  с детьми  группы могут осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, с учётом индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует  организовывать в первую половину дня. В середине занятия 

статического характера, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной  образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 

 

3.5. Оздоровительные мероприятия 

 
Учитывая важность оздоровления и укрепления здоровья детей с особыми 

образовательными потребностями в ДОУ уделяется огромное значение предупреждению и 

профилактике заболеваний. Согласно плану оздоровления детей, в детском саду 

проводились различные профилактические мероприятия по профилактике и  

предупреждению заболеваемости детей: закаливающие процедуры, пролонгированный сон, 

режим проветривания,  утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после сна, дети 

принимают      3 курса кислородного коктейля,  одевание по погоде, регулярное пребывание 

детей на воздухе, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, витаминизация 1 – го  блюда 

(зелёный лук), применение оксолиновой мази для профилактики простудных заболевании т. 

д. Всё это позволяет максимально снизить заболеваемость детей.  

Помимо этого в группах широко используются здоровьесберегающие технологии:  

Основные составляющие этой системы: 

Организация рационального двигательного режима воспитанников. 

Непрерывный мониторинг состояния здоровья детей и своевременная помощь в коррекции 

возникающих отклонений. 

Организация рационального учебно-воспитательного процесса с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, а также в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Создание благоприятного психо-эмоционального климата в образовательном учреждении 

для комфортного пребывания детей с ОВЗ. 

В  группе применяются следующие системы: 

- Дыхательная гимнастика — это система упражнений на развитие речевого дыхания. 

Дыхательная гимнастика направлена на решение следующих задач: 

насыщение организма кислородом, улучшение обменных процессов в организме 

повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и устойчивости к 

заболеваниям дыхательной системы 

развитие силы, плавности и длительности выдоха. 
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Оборудование для развития дыхания, является частью предметно-развивающей 

среды (вертушки, мыльные пузыри, музыкальные инструменты, бумажные снежинки, 

листочки, бабочки). 

- Динамические паузы – использование физкультминуток во время проведения 

организованной образовательной деятельности способствует снижению утомляемости у 

детей, а также активизируется мышление и повышается умственная работоспособность 

(используется с элементами гимнастики для глаз и дыхательной гимнастики). 

- Развитие мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика.   Развитие мелкой моторики проводится ежедневно, в любое 

удобное время, а также и на занятиях. 

СУ-ДЖОК-терапия.  Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по 

ребристым дорожкам, «тропа здоровья» и т.д. На коррекционных занятиях происходит 

стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных 

приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). 

Используется в течение всего дня, после сна, и на занятиях. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. Обширное умывание (руки до локтя, 

воротниковая зона и лицо) является частью КГН, эффективное расслабляющее и 

закаливающее мероприятие. 

- Самомассаж – это массаж, выполняемый самостоятельно. Это дозированное механическое 

раздражение тела человека, выполняемое руками с помощью специального оборудования: 

массажные мячики, грецкие орехи, бусы, бигуди, массажеры из пробок, карандаши и др. 

- Песочная терапия (постройки из песка, пересыпание, рисование на песке пальцем, 

ладонью, палочкой) – игры с кинетическим песком. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Использование вышеперечисленных здоровье сберегающих технологий при проведении 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, а также создание наиболее 

разнообразной, интересной для ребенка развивающей среды способствует: 

-повышению работоспособности, выносливости детей; развитию психических процессов; 

формированию, развитию двигательных умений и навыков;  развитию общей и мелкой 

моторики 

-и в итоге способствует социальной адаптации детей с ОВЗ 

Комплексный план оздоровительных мероприятий составлен с учетом состояния 

здоровья детей. План утвержден заведующим ДШО прикреплённой поликлиники, 

участковым педиатром и заведующим МБДОУ. 

 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в 

детском саду, которое способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  
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- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в 

культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие детей, в особенности, детей с ЗПР. Но главной, приоритетной задачей является 

создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения 

(что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать 

детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для 

каждого ребенка. 

 С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за 

настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого 

самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не 

так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские 

выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что 

исключает оценку детского исполнения педагогом.  

 Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»: 

Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», 

значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений. В 

противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, 

танцы для выступления (что приводит к их переутомлению).  

 Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими специалистами) 

исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из 

различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром.  Развлечения планируются и проводятся в соответствии с 

реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их 

кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать 

содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их 

родителями.  

 Далее приводим примерный список праздников, развлечений и досугов в группе, которые 

запланировали педагоги, совместно с родителями для проведения в 2024 – 2025 учебном 

году: 

 

«День знаний. Наш любимый детский сад» - развлечение сентябрь 

« Осенняя фантазия»  

- музыкально-познавательное  развлечение. 

Сентябрь 

« Осенние мастерилки» - 

- выставка поделок  из овощей, фруктов и природного 

материала 

сентябрь 

« День дошкольного работника» -  Презентация «Знакомство 

с профессиями детского сада» 

сентябрь 

«Грузовичок»  

- театрализованное представление. 

октябрь 

Фестиваль по художественно - эстетическому творчеству 

«Наш родной и любимый край, Татарстан!» 

 

октябрь 
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« Вот и осень к нам пришла!»  

- музыкально-познавательное  развлечение  

октябрь 

«Международный день пожилых людей».  «Бабушка 

рядышком с дедушкой»- создание тематического альбома  

октябрь 

«Осень, осень, мы тебя попросим…» - фотовыставка октябрь 

«День отца в России. Открытка для Папы» октябрь 

«Праздник белых журавлей» октябрь 

«День народного единства. «В чём единство нашей страны?» 

- беседа 

ноябрь 

«День матери в России». «Наши мамы» - фотоколлаж ноябрь 

«День Государственного герба Российской федерации»  - 

коллективная работа 

ноябрь 

  

 « У нас в гостях Снеговик!» - музыкально – спортивное 

развлечение. 

декабрь 

« Возьмёмся за руки друзья, ведь мы одна семья!»  

- концерт, посвящённый Дню инвалидов. 

декабрь 

Организация и проведение «Декады инвалидов» декабрь 

«Здравствуй, Зимушка зима!»- спортивное развлечение декабрь  

« Новогоднее  оконце» 

 Новогоднее оформление  окна. 

декабрь 

«Закружился хоровод, наступает Новый год!» - утренники декабрь 

«Помоги птицам пережить зиму» - акция январь 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» - слушаем симфонию №7 Д. Шостаковича 

январь 

 «День российской науки. «Любознайки» - опыты и 

эксперименты 

февраль 

« Международный день родного языка» - литературно – 

музыкальная гостиная  

февраль 

«Мы немножко подрастём и в помощники пойдем!» 

физкультурно - оздоровительный досуг 

февраль 

«Книжки - малышки, наши друзья!» - литературная гостиная февраль 

«Мамин праздник - лучше всех!»  

- утренники, посвящённые дню 8 марта. 

март 

Фольклорный  праздник «Встречаем Масленицу» март 

«Театральная неделя»- совместное обыгрывание сюжетов 

сказок  

март 

«Земля в иллюминаторе видна…»  

- музыкально – литературная композиция ко дню 

Космонавтики. 

апрель 

 

«Земля наш общий дом» - развлечение  апрель 

Путешествие по произведениям Г.Тукая (ко дню рождения 

Г.Тукая) 

апрель 

«Цирк в гостях у ребят!» 

- музыкально – спортивное развлечение, посвящённое к 

международному Дню Цирка. 

апрель 

 

Акция  «День добрых дел» 

(оформление фотогазеты). 

апрель 
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Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

Татарский национальный праздник «Сабантуй» 

12 июня: День России. 

 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 

 

3.7. Учебно-методическое сопровождение программы: 

 

Литература 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития 

в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями в развитии. - 2012. - № 1. - С. 23-31. 

2. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС. 2001. 

3. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. - М. : Гном-Пресс, 1999. 

4. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с 

задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, М.А. 

Касицына. - М. : В. Секачев; ИОИ, 2008. 

« Праздник Весны и Труда» - праздничный концерт май 

«Светит Солнышко в окошко!» 

- музыкально – познавательная композиция к 

международному Дню Солнца. 

май 

« Майский праздник - День Победы» - музыкально – 

литературная композиция ко дню Победы. 

май 

«Прощайте игрушки, нам  в школу пора!»  

- выпускные утренники. 

май 
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5. Дети с отклонениями в развитии. (Автор составитель И. Д. Шматко) - М.: «АКВАРИУМ 

ЛТД». 2001. 

6. Ершова И.В..Аскерова И.В.. Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС». 2011. 

7. Зенина. Т.Н. Родительские собрания в детском саду. М.: «Центр педагогического 

образования, 2008. 

8. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5 -6 лет, имеющими тяжёлые нарушения речи. - СПб.: 

КАРО, 2002. 

9. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. - М. : 

ВЛАДОС, 2003. 

10. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» /Под ред. 

Н. Е. Вераксы. т. С. Комаровой. М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель. 2012. 

11. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. - М. : Пед. общество 

России, 2014. 

12. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и 

нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. - М. : Комплекс-центр, 1993. 

13. Маркова JI.C. Организация коррекционно - развивающего обучения дошкольников с 

задержкой психического развития: Практическое пособие. - М.: АРКТИ. 2002. 

14. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОПР. 

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС. 2010. 

15. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Под ред. Н.Е. Вераксы. Т. С. Комаровой. М. А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2012. 

16. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред. 

С.Г. Шевченко. М.:ШкольнаяПресса. 2003. 

17. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 / Под общей ред. 

СТ. Шевченко. М.:ШкольнаяПресса. 2004. 

18. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп.  

19. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психическогоразвития» 

под редакцией   Л. Баряевой,  Е. А. Логиновой, СПб, 2010 г.,   

20. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. - СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

21. Психолого педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод.пособие. / Под ред. Е.А. Стребелевой. М.: Просвещение, 2009 

22. Психолого - медико - педагогическое обследование ребёнка. / Под общей редакцией М.М. 

Семаго. - М.: АРКТИ. 2001. 

23. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, 

Н.Н. Яковлевой. - СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

24. Рычкова Н.А. Дизадаптивное поведение детей: Диагностика, 

коррекция,психопрофилактика. М.: Издательство ГНОМ и Д. 2001. 

25. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. - М. : АРКТИ, 2001. - 203 с. 

26. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. - М.: ТЦ Сфера. 2001. 
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27. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития / Е.С. Слепович. - М. : Педагогика, 1990. 

28. Тесты для детей, сборник тестов и развивающих упражнений. Составители М.Н. Ильина. 

Л.Г. Парамонова. Н.Я. ГоловнёваСПб.: «Дельта». 1999. 

29. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. 

- М. : Педагогика, 1990. 

30. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г. 

Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. - М. : АРКТИ, 

2001. 

31. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. 

Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. - М. : Школьная Пресса, 2003. - Кн. 1. 

 

Познавательное развитие  

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых. – Ярославль: «Академия развития», 

«академия К», 1998. 

2. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1992. 

3. Бунеев Д. А. «Ручной труд» Москва, Издательство «Просвещение», 1985. 

4. Васина Н. С. «Бумажная симфония» М.: Айрис – пресс, 2010. 

5. Веракса Н. Е, Галимов. О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4 -7. /М. :ИздательствоМозайка - Синтез,  2012. 

6. Кандала Т. И. Осина И.А. Перспективное планирование воспитательно–образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой 

Т. С. Васильевой М.А. Старшая группа. Волгоград.:Учитель, 2012. 

7. Касицына М.А. Дошкольная математика 1 и 2 год обучения учебное – практическое 

пособие для педагогов и родителей. М.: Издательство «Гном и Д», 2001 

8. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. – М.: Просвещение, 1991 

9. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет: Сценарии занятий по развитию 

математических представлений. М .: Издание  2-е, дополнительное и переработанное. 

2003. 

10. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради 

к рабочей . – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала» М.: Мозаика 

– Синтез, 2008. 

12. Лиштван З. В. «Конструирование»  Москва, «Просвещение» 1987. 

13. Мартынова, Е.А. Сучкова. И.М. Организация опытно – экспериментальной деятельности 

детей 2 -7 лет. Рекомендации, конспектызанятий./Волгоград.: Издательство учитель,2012. 

14. Мухамедшина Л.М. Природа улыбается малышу. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. Набережные Челны, 2011 

15. Мезенцева В. Н, Власенко.  О.П. Комплексное- тематическое планирование по программе 

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы,  Васильевой. М.А. Старшая 

группа. Издание  2 –е – Волгоград .: Учитель, 2013. 

16. Морозова.И.А, Пушкарёва М,А. «Развитие математических представлений» (Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет). Издательство.  Мозайка – Синтез. М. 2007. 

17. Мусиенко С. И., Бутылкина Г. В. «Оригами в детском саду» М.: «Школьная пресса», 2005. 

18. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (5-6 лет)- СПБ.:ООО «Издательство «Детство- пресс, 2010 

19. Новикова В. П. Математика в детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика - Синтез, 2001. 

20. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 
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21. Перова М. Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми 

дошкольного и младшего возраста: Пособие для учителя. 2 –е издание, переработанное. 

М: Просвещение. Учебная литература. 1996. 

22. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2013 

23. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психическогоразвития» 

под редакцией   Л. Баряевой,  Е. А. Логиновой, СПб, 2010 г.,   

24. Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: практ. пособие /Н.Я.Семаго. – М.: Айрис- 

пресс, 2007. 

25. Соколова С. В. «Оригами для дошкольников» СПб.: Детство – Пресс», 2001. 

26. Соловьева Н. Г. «Знакомство детей дошкольного возраста с окружающим миром с 

помощью техники оригами» М.: Айрис – пресс, 2004. 

27. Тарловская Н. Ф., Топоркова Л. А. «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду» М.: Просвещение; Владос 1994.  

28. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 
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