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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Рабочая программа разработана на период 2024-2025 учебный год (с 01.09.2024-по 

31.05.2025 года), в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-

разования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного обра-

зования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1022); 

- c образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития)» 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части адаптированной 

образовательной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Программа является основой для преемственности образования детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста. 

Цель рабочей программы: развитие ребёнка с ЗПР в период дошкольного детства 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потреб-

ностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Задачи рабочей программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ЗПР 6-7 лет; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в 

т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в пе-

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

витии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работ-

ников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об-

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как са-

моцель, 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) нару-

шения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализа-

ции нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливаю-

щие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

ения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с пер-

вичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и со-

хранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное раз-

витие ребенка с ЗПР. 

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

лого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педаго-

гического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участ-

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

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

фицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не ме-

нее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Орга-

низации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе озна-

чает, 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 физ-

культурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждени-

ями. 

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 соот-

ношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 
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свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Ста-

диальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, раз-

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

этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы про-

странственно-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 нор-

мативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 

на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучаю-

щихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний 

день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и со-

здания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных воз-

можностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предпо-

лагает 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-графиче-

ских планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познава-

тельная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и про-

текания, 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 возмож-

ные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может ор-

ганизовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Про-

граммы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познаватель-

ного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей ра-

боты. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образова-

тельное 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 реа-

лизации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою адаптирован-

ную образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора спосо-

бов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность со-

става групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ЗПР 6-7 лет 

При разработке рабочей рограммы учитывались следующие значимые характери-

стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитан-

ников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

ЗПР. 

Особенности развития детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отста-

вания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
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эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе воз-

можностей.  

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органиче-

ской или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).  

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

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

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптома-

тика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной де-

ятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефало-

патических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - 

произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный ком-

понент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и 

социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недо-статочность или функ-

циональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие 

в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с со-

хранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 

 

Психологические особенности 

детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выражен-ными и 

проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятель-

ности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мо-

торики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные каче-

ства: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявля-

ются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции дви-

жений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности воспри-

ятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование; 

- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее харак-

терно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объ-

екта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объ-
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ектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обоб-

щения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептив-

ных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблю-

даются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой де-

ятельности; 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на дру-

гой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышле-

ния. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошколь-

ники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные опе-

рации на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Не-

зрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбужде-

ния, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании си-

стем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затруд-

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

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 

большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, не-

сформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть резуль-

таты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продук-

тивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрица-

тельно сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности кон-

центрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого ин-

тегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ре-

бенка при освоении образовательной программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях сти-

хийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отри-

цательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети 

не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. За-

держивается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается мень-

шая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов 

поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психи-

ческим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения пове-

дения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии пато-

характерологических поведенческих реакций; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игро-

вая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности зна-

ний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, 

дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 
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правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутрен-

него плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складыва-

ются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоиз-

менения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного от-

чета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых выска-

зываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письмен-

ной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных зве-

ньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической по-

мощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня пси-

хологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких ха-

рактеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 

и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоцио-

нально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечиваю-

щего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах.  

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

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

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

разования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные по-

требности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 

и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре де-

фекта. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР относятся: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-пе-

дагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образова-

тельных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция 

недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 

познавательной и двигательной сфер; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

и психолого-медико-педагогического консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой ра-

ботоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятель-ности детей и 

образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение про-

белов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образова-

тельной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образователь-

ной программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окру-

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

игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение инте-

реса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, акту-

ального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориен-

тацией на зону ближайшего развития; 

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

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

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

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в раз-

витии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для посте-

пенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптималь-

ных образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экс-

периментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консульта-

тивной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (К 7-8 ГОДАМ) 

 

Содержание и планируемые результаты АОП ДО для обучающихся с ЗПР не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной адаптирован-

ной образовательной программы дошкольного образования. 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому в данной рабочей программе результаты освоения АОП ДО для обучаю-

щихся с ЗПР представлены в виде целевых ориентиров и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР старшего дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения АОП ДО для обуча-

ющихся с ЗПР к 7-8 годам: 
1. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предме-

там и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельно-

сти, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность за-

поминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические опе-

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

уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с по-

мощью педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осва-

ивает 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, об-

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

опорой на наглядность. 

2. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможно-

стями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части 

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

щего 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 инте-

рес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в форме педа-

гогической диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности в 

ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ЗПР, направлено 

в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной де-

ятельности. 

Не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО 

на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ДО для обу-

чающихся с ЗПР. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями обучающихся с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и инди-

видуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обуча-

ющихся, динамики их образовательных достижений, основанную на методе наблюде-

ния и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ЗПР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ЗПР используется 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обрат-

ной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индиви-

дуальной работы с детьми с ЗПР. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педа-

гогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для ПМПК по 

организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

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

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешно-

сти коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация 

образовательных потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциа-

ции условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, 

выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану.  

При разработке таких рекомендаций осуществляется ориентация на современную 

психолого-педагогическую типологию задержки психического развития.  

Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 

психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического 

развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 

образовательную организацию.  

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обуче-

ния учитываются следующие группы обучающихся: 

Группа А. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО для обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 

уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и це-

ленаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Ум-

ственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) 

или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятель-

ности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 
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усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюде-

ние в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной само-

регуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, 

но недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимуще-

ственно эмоциональными стимулами. 

Группа В. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО обуча-

ющихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное 

по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и це-

ленаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом произ-

вольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умствен-

ная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью мотива-

ции, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными за-

труднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности 

к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустой-

чивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и но-

сят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном ре-

пертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но 

в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

Группа С. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО (вариант 

7.2.) при условии индивидуализации специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и це-

ленаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитив-

ными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, ис-

тощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понима-

ния правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выражен-

ного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и 

низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окру-

жающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хао-

тична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется 

в процессе диагностического обучения 

 

1.4.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Программа по социальному направлению «Учусь дружить» для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 
Дошкольный возраст  - оптимальный период наиболее активного обучения социаль-

ному поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, способов разре-
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шения социальных ситуаций. Большую часть дня дети проводят, контактируя с окружаю-

щими людьми: сверстниками, педагогами и другими людьми. Изменяется содержание об-

щения, в него не входят темы, связанные с игрой, преобладает межличностное общ обще-

ние. В старшем дошкольном возрасте взрослый становится для детей менее значимой и ав-

торитетной личностью, у них растет интерес к общению со сверстниками, который посте-

пенно увеличивается. С внешними изменениями характера общения происходят и внутрен-

ние, которые выражаются в изменении тем и мотивов общения Освоение культуры обще-

ния в дошкольном возрасте позволяет успешнее реализоваться в дальнейшем социальном 

развитии. 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предлагает ак-

тивно формировать коммуникативные универсальные социальные действия для адаптации 

ребенка в социуме как на занятиях, так и в свободной деятельности. 
В связи с этим возникла необходимость в разработке такой программы. 
Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС.  
Программа реализуется в качестве 9 занятий по социальному направлению для детей 

5-7 лет с  ОВЗ. 
1) желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу»); 
2) знание норм и правил общения с окружающими («Я знаю, Мне нравится/не нра-

вится»); 
3) умение организовать общение («Я умею»). 
Исходя из этого, определены цель и задачи программы. 
Цель – повышение социальной адаптации ребенка в группе, через формирование 

коммуникативных навыков обучающихся. 
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
1. мотивирование детей к познанию и пониманию других детей; 
2. формирование коммуникативной культуры общения; 
3. развитие навыка согласовывать свои действия с другими и учиться разрешать 

конфликтные ситуации; 
4. обучение сотрудничеству и умению совместно решать поставленные задачи; 
5. развитие доброжелательного и доверительного отношения друг к другу; 
6. формирование понимания ответственности каждого за то, что происходит в 

отношениях. 
Принципы построения программы: 
 принцип системности; 
 принцип научности; 
 принцип учёта возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

детей; 
 комплексности методов психологического воздействия; 
 учёта объема и степени разнообразия материала; 
 учёта эмоциональной сложности материала; 
 диалогичность; 
 принцип коллективности. 
Реализация программы осуществляется на основе личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов, с помощью игровых, информационно-коммуникатив-

ных, коммуникативно-диалоговых технологий. 
На занятиях используются различные методы: 
 дискуссия; 
 беседа; 
 работа с мультфильмами; 
 работа со сказкой; 
 анализ конкретных жизненных ситуаций; 
 моделирование и анализ проблемных ситуаций; 
 элементы наблюдения, самонаблюдения; 
 сюжетно-ролевые игры. 
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Данная программа позволяет формировать следующие навыки. 
У детей будут сформированы: 
 понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 
 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
 сопереживание другим людям; 
 понимание чувств окружающих. 
        Дети получат возможность для формирования: 
 понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах 

любви, внимания, заботы; 
 понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и под-

держке; 
 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
Результаты 
Дети научатся: 
 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа ре-

шения; 
 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве; 
 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанной ошибки; 
Дети получат возможность научиться: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
 осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 
 проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 
 осуществлять самоконтроль; 
 осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 
Познавательные навыки: 
Дети научится: 
 находить в содружестве с сверстниками разнообразные способы решения 

конфликтных ситуаций; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобще-

ния информации; 
Дети получат возможность научиться: 
 находить разнообразные способы решения конфликтной ситуации; 
 строить логическое рассуждение как связь простых суждений; 
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные навыки: 
Дети научатся: 
 выражать свои мысли в устной  речи; 
 проявлять устойчивый интерес к общению; 
 принимать участие в коллективном выполнении заданий; 
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 учитывать другое мнение и позицию; 
 умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, 

паре); 
Дети получат возможность научиться: 
 допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаи-

модействии; 
 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 проявлять самостоятельность и контролировать свои действия в групповой 

работе; 
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 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
 понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разреше-

нию; 
 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 
Ожидаемые результаты реализации программы. 
Первый уровень результатов – приобретение знаний о правилах ведения социаль-

ной коммуникации, принятых в обществе нормах отношения к другим людям, рисках и 

угрозах нарушения этих норм, правилах конструктивной групповой работы, правилах ор-

ганизации взаимодействия людей, способах поиска, нахождения и обработки информации. 
Второй уровень результатов – развитие ценностных отношений дошкольника к 

другому человеку как Таковому (гуманность), как Другому (альтруизм), как Иному (толе-

рантность); стремление к свободному открытому общению в позиционных общностях. 
Контроль за результатами освоения программы: 
Наблюдение за применением у детей полученных на занятиях навыков в ситуации 

общения и взаимодействия в социуме, группе, занятия. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной деятельно-

сти по основным направлениям развития детей с ЗПР старшего дошкольного возраста (со-

циально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образо-

вательной деятельности для обучающихся с ЗПР 6-7 лет.  

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 

2.1.1. Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процес-

сов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и об-

ществе; развитие познавательных интересов. 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обуча-

ющихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить сле-

дующими разделами: 

- раздел «Сенсорное развитие»; 

- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

- раздел «Формирование элементарных математических представлений»; 

- раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора». 

Общие задачи: 

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

бах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную куль-

туру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельно-

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

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

ектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
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математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать пер-

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

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; под-

держка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятель-

ностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность обра-

зовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, де-

ятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматиче-

ских цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных гео-

метрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно восприни-

маемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сери-

ационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, вы-

соте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 

(длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отра-

жает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключе-

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

таты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, по-

рядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Состав-

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

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

мость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения 

при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, от-

резки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Пони-

мает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит пред-

меты (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; разли-

чает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем про-

странстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное распо-

ложение и направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения 

(день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых соци-

альных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения 

и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Осво-
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ены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитек-

турных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из ис-

тории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает неко-

торые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представ-

ления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой при-

надлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стре-

мятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде 

в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного кли-

мата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последова-

тельная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического работника представле-

ния о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведом-

лен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью худо-

жественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать неко-

торые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

2.1.2. Речевое развитие обучающихся  

Речевое развитие в соответствии со ФГОС ДО включает: владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направ-

ление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные разделы: 

- раздел «Развитие речи»; 

- раздел «Приобщение к художественной литературе». 

Связанные с целевыми ориентирами задачи представлены во ФГОС ДО: 

- 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 по-

мощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в ре-

чевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-ин-

теллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: спо-

собствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуа-

тивных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприя-

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

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - разви-

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

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи; 
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- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладе-

ние эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

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

сорных 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. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим работ-

ником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самосто-

ятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 

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

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагоги-

ческим работником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предме-

тами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует эле-

менты объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддержи-

вает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует прави-

лам речевого этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим работником или 

детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные не-

вербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

- лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе вы-

явленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, под-

земный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой вы-

разительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой вы-

разительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Вла-

деет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Исполь-

зует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. Исполь-

зует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескром-

ный, честный - лживый); 

- грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление непра-

вильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамма-

тически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоня-

емые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложно-

подчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания само-

стоятельно; 

- произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизиро-

вано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 
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звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со 

стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с по-

мощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, опре-

деляет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - соглас-

ный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выде-

ляет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством 

слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять 

графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает 

слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь вырази-

тельна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и моноло-

гической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко 

к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно вос-

производя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства вырази-

тельности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмо-

циональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: мета-

форы, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору иг-

рушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты зна-

комых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Ин-

теллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств; 

- практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), 

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

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

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совмест-

ном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу 

и обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по экспериментиро-

ванию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю 

провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах по-

ведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентиру-

ясь на собственный опыт или воображение. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РА-

БОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы определяются 

в соответствии: 

- с задачами воспитания и обучения детей с ЗПР; 

- возрастными и индивидуальными особенностями детей с ЗПР;  

- спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

- с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей;  

- с учетом результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 
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применительно к возрастной группе детей 6-7 лет. 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы зависит 

не только от учёта возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, же-

ланий детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ре-

бёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы учитываются 

субъектные проявления ребёнка в деятельности:  

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятель-

ности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельно-

сти. 

Формы реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются различные 

формы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями де-

тей 7-8 лет: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строи-

тельно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеси-

туативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалоги-

ческая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спор-

тивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы использу-

ются следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным фор-

мам 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 бе-

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

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 

- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

- методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) информационно-рецептивный метод (предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения - распознающее наблюдение, рассматривание кар-

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

педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением - упражнения на основе образца пе-

дагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематиче-

скую модель); 
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3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие пути её реше-

ния в процессе организации опытов, наблюдений); 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача делится на ча-

сти - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях)); 

5) исследовательский метод (составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, эксперименти-

рование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интере-

сов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Вы-

полняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, уме-

ниях, потребностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 

- возрастные и личностные особенности детей,  

- педагогический потенциал каждого метода,  

- условия его применения,  

- реализуемые цели и задачи,  

- планируемые результаты.  

Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, представ-

ленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-

тий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

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

другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в т.ч. макеты, пла-

каты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. 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 дру-

гое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, ко-

торые могут нанести вред здоровью детей.  

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

а также работа с электронными средствами обучения осуществляется в соответствии с тре-

бованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Вариативность форм, методов, средств реализации рабочей программы 

Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации рабочей 

программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соот-

ношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариа-

тивность. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фак-

тором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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, позна-

нию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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 разум-

ной 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 компе-

тентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ре-

бенка 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 избе-

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необ-

ходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

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 ра-

ботник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, из-

бегают 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. 

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. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формирова-

нию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
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опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятель-

ную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важ-

ные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самосто-

ятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая по-

ловина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятельной иници-

ативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритми-

ческих и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в де-

ятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-

тельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями разви-

тия детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уде-

ляет внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и жела-

ния ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обра-

щает внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает ре-

бёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в слу-

чае необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обста-

новка или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активи-

зирует собственную активность и смекалку ребёнка, намекает, советует вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждает к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 
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Дети 6-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, которые раз-

вивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самосто-

ятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их уси-

лия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодоле-

вать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, 

правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения за-

дачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять по-

пытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения постав-

ленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, свя-

занные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обя-

зательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и 

хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоя-

тельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кри-

зиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: по-

ставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных уме-

ний ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помо-

гающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной дея-

тельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельно-

сти у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения 

задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно опреде-

лить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под-

держку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побужда-

ющие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Раз-

гадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 
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2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ЗПР 

1. Цель и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей с ЗПР 

Цель КРР: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индиви-

дуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-ти-

пологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррек-

ционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитив-

ной 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 структур-

ных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регу-

ляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершаю-

щих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образова-

тельных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического со-

провождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

2. Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональ-

ной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР  

 

Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР являются следующие. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявле-

ние 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 регуля-

ции; 
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- 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 компо-

нентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

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

ным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических ра-

ботников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалифика-

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

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

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

блока является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудни-

честву, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается мак-

симально помочь ребенку. 

3. Этапы КРР 

Этап I.  

Основная цель - развитие функционального базиса для развития высших психи-

ческих функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; сти-

муляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка.  

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функ-

ций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: пред-

метной 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 пропедевти-

ческую работу I-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 предпола-

гает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогиче-

ским работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств комму-

никации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского орга-

низма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигатель-

ную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ори-

ентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания 

и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой дея-

тельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию простран-

ственных 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. 

Этап 2. 

Основная цель - формирование и развитие высших психических функций.  
Необходимыми компонентами являются: 

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

вого, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной де-

ятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные 
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эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими 

детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллек-

тиве 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: стимуля-

ция 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 пред-

ложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы уст-

ного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирова-

ния, связной диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение дей-

ствиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому 

это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо це-

ленаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формиро-

вание ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операци-

онных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адек-

ватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать ре-

зультат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладе-

ния учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, пси-

хокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

Этап 3. 

Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых ори-

ентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов пси-

хологической готовности к школьному обучению. 

На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ре-

бенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование зна-

чимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-поня-

тийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих поня-

тий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

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

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-фоне-

матических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке 

к обучению грамоте. У обучающихся с ЗПР 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-сло-

говому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения.  
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Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершен-

ствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуа-

тивно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

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

Планируется и осуществляется работа по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств форми-

рующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аути-

стических проявлений. 

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

здание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обу-

чающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для формирова-

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

ностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стан-

дарты начального общего образования. 

4. Организация диагностической работы как основы образовательной деятель-

ности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при ре-

ализации образовательной программы может проводиться оценка индивидуального разви-

тия обучающихся.  

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, свя-

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальней-

шего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучаю-

щихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучаю-

щихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психоло-

гической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представи-

телей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-раз-

вивающих и воспитательно-образовательных мероприятий.  

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ори-

ентиров дошкольного образования.  

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содер-

жанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и позна-

вательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррек-

ционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации об-

разовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, осво-

енных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предпо-

лагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

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

лого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 
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различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин об-

разовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адап-

тация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-

щихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обу-

чения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовно-

сти и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучаю-

щихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные ме-

тоды психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компе-

тентности. 

При обследовании используются апробированные методы и диагностические мето-

дики. 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 обучаемо-

сти обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых про-

грамм 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 по-

казателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для ре-

шения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной ра-

боты с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

5. Организация и содержание КРР 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизы-

вает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекцион-

ной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на ос-

нове выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

5.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познава-

тельное развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1.Кор-

рекци-

онная 

на-

прав-

лен-

ность 

работы 

1. Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную 

активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа целесооб-

разности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звуча-

нию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
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по сен-

сорному 

разви-

тию 

4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, пред-

метами, материалами, постепенно снижая участие и помощь педагогического работника и по-

вышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем при-

кладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную ко-

ординацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примерива-

ние с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обо-

значения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять 

их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «По-

кажи синий, красный, треугольник, квадрат» и далее - к самостоятельному выделению и словес-

ному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе зри-

тельного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального коли-

чества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать раз-

резные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узна-

вать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по вели-

чине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур 

и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками отно-

сительными); развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

2. Кор-

рекци-

онная 

на-

прав-

лен-

ность в 

работе 

по раз-

витию 

кон-

струк-

тивной 

деятель-

ности 

1. Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к мо-

делированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демон-

страция продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для 

куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию 

нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление обучающихся называть «узнан-

ную» постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; по-

буждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении 

всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомо-

гательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (ис-

пользуют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный 

строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в про-

цессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и рас-

становки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся использовать 

как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному обыг-

рыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материа-

лами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с 

ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 
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13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом простран-

ственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному об-

разцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки по-

строек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной регуля-

ции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении 

рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, в сравнении с 

предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные конструк-

тивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения стро-

ительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собствен-

ному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом). 

3. Кор-

рекци-

онная 

на-

прав-

лен-

ность 

работы 

по фор-

мирова-

нию эле-

ментар-

ных ма-

темати-

ческих 

пред-

ставле-

ний 

1. Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических пред-

ставлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложе-

ния) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных мо-

делей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практиче-

ским способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на содержание 

множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложе-

ния один к одному). 

2. Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 

чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого 

элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на ос-

новании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, 

после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символиче-

ского материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практиче-

ским и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе слу-

хового, тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раз-

даточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правиль-

ном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в 

воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной прово-

локи, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в анало-

гичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выде-

лять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

3. Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть усло-

вия, второй - другую, третий задает вопрос); 
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3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий задачи, ис-

пользованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве пред-

метов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации 

на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (па-

лочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные представ-

ления в предметно-практическую и игровую деятельности.  

4. Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с пра-

вой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передви-

жениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направле-

нии по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять опре-

деленные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка 

справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 

диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по го-

ризонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и са-

мостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя 

общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: 

вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисо-

вании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкну-

тая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления обу-

чающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шну-

ров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

5. Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию после-

довательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представ-

ление о возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), педагогические 

работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

4. Кор-

рекци-

онная 

на-

прав-

лен-

ность 

работы 

1. Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представле-

ний: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-так-

тильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с при-

влечением внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, шурша-

ние насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению голо-

сов животных и птиц; 
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по фор-

мирова-

нию це-

лостной 

кар-

тины 

мира, 

расши-

рению 

круго-

зора 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его по-

нимание и использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опо-

рой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособле-

ния, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явле-

ний и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, 

тонет - не тонет).  

2. Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных 

явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных усло-

виях, обогащать представления обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с вы-

делением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения дей-

ствий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, спо-

собах питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном 

и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых чело-

веку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, 

для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государ-

ственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая 

словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и суточ-

ных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, Выпуск-

ной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День По-

беды, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предмет-

ного, социального и игрового опыта обучающихся. 

5. Кор-

рекци-

онная 

на-

прав-

лен-

ность в 

работе 

по раз-

витию 

высших 

психи-

ческих 

функ-

ций 

1. Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам 

проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 

осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выло-

вить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить дей-

ствиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно вос-

принимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а 

также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью педагогиче-

ского работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сто-

рон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и 

сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), 
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построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи 

лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сход-

ные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, пере-

черкнутые, конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного харак-

тера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на ос-

нове имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки разли-

чия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных при-

знаков, осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

2. Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мне-

мотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоми-

нания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и 

контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и по-

средством специально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, тру-

довых действий и в специальных упражнениях 

 

5.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое 

развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Кор-

рекцион-

ная на-

правлен-

ность ра-

боты по 

развитию 

речи 

1. Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим работни-

ком действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять осо-

бое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными 

видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с по-

мощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, оконча-

ний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-

префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, за-

шел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в ак-

тивной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных вы-

ражений, поговорок, загадок); 
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11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, воскли-

цательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслораз-

личительную функцию интонации. 

2. Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка от-

ношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, вопро-

сами, побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных высказыва-

ний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

3. Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фра-

зах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образ-

цов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихо-

творных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм по-

втора, ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольк-

лорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громко-

сти, не допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

4. Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности диффе-

ренцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к зву-

ковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию раз-

личных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию 

им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), голо-

сах животных, обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 

(громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соот-

ветствии с произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипя-

щими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале 

слова, глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить обучаю-

щихся давать эти характеристики при восприятии звуков. 

5. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизи-

ровать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 
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на основе расширения познавательного и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на матери-

але существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилага-

тельными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

6. Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологиче-

скими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтакси-

ческих конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

7. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой активности, 

к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от ре-

плики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интона-

ционных компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных кар-

тинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуника-

тивном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа не-

больших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сю-

жетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, мо-

делирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуля-

цию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практиче-

ских действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опо-

рами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их поведенче-

ский репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о резуль-

тате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической деятель-

ности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить 

выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использова-

нием условно-графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графи-

ческую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова (педаго-

гический работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - 

линию - тире); 
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8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

9. Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблю-

дая строку и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сю-

жетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

 

5.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Кор-

рекци-

онная 

на-прав-

лен-

ность в 

работе 

по раз-

витию 

детского 

творче-

ства 

1. Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонен-

тов деятельности в ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 

самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с 

обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечива-

ния», 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изоб-

ражению и к себе как объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игро-

вой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными выска-

зываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по подража-

нию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в сов-

местной деятельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объ-

екта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человече-

ского тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания 

цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пей-

заж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, от-

ражая структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осва-

ивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

лепки, из которых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющи-

вают, а педагогические работники придают затем этим кускам предметный вид, что закрепля-

ется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки 

лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ре-

бенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит»); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 
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19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включаю-

щие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу 

повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выпол-

нении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдви-

гать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или сло-

весной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной 

программы высказываний. 

2. Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые 

попытки участия в творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, орга-

низовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получив-

шегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, ги-

перболизации, акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (за-

дания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево»); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображе-

ния; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира, поддер-

живать стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при созда-

нии сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем сопоставления с нату-

рой и образцом, со словесным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, флома-

стерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скуль-

птуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддер-

живать стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

2. Кор-

рекци-

онная 

на-прав-

лен-

ность 

работы 

по при-

обще-

нию к 

изобра-

зитель-

ному ис-

кусству 

Задачи: 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию произведениями искус-

ства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений изобразительного ис-

кусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства. 

3. Кор-

рекци-

онная 

на-прав-

лен-

ность 

работы 

1. Задачи: 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства обучающихся 

со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от 

ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос живот-

ные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала 

к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к опре-

делению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 
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в про-

цессе 

музы-

кальной 

деятель-

ности 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков (громко или 

тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произне-

сения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать 

на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому сосредоточению 

и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокой-

ного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 

средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, 

идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая 

в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприя-

тие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведе-

ний и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной выразитель-

ности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального раз-

вития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной игре на ду-

дочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музы-

кальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные произведения и 

умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, интонирование, ды-

хание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее 

темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую организа-

цию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных тан-

цев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музы-

кально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими 

над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, подни-

мать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не за-

девая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения 

в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метриче-

ский рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро - медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку 

(вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музы-

кальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с произведе-

ниями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на понравившееся музы-

кальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными сред-

ствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объ-

яснять их словами; обогащать словарный запас обучающихся для описания характера музы-

кального произведения 

 

5.5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физиче-

ское развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое разви-

тие» обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 
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здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двига-

тельных навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и 

методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию спе-

циальной (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 «Физиче-

ское 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; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

 
1. Кор-

рекция 

недо-

статков 

и разви-

тие руч-

ной мо-

торики 

1. Задачи: 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического работника; фор-

мировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, от-

ведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разги-

бать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомле-

нии; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных дей-

ствий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных ин-

струментов; 

9) развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, форми-

ровать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на 

шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунк-

тирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересы-

пать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если 

я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение 

сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак - ладонь», «камень - нож-

ницы»); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к осно-

ванию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды засте-

жек (липучки, кнопки, пуговицы). 

2. Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в заданном 

направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в 

крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: 

проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя из-

гибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя 
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трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дори-

совывая недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца 

из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных 

направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с 

учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

2. Кор-

рекция 

недо-

статков 

и разви-

тие ар-

тикуля-

ционной 

мото-

рики 

Задачи: 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения 

для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артику-

ляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос 

и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного харак-

тера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

3. Кор-

рекция 

недо-

статков 

и разви-

тие пси-

хомо-

торной 

сферы 

1. Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической 

ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных ком-

понентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по задан-

ному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе выполнения дви-

гательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать 

разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зри-

тельного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную актив-

ность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную коорди-

нации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений 

посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состоя-

ний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки 

из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; совершенство-

вать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также 

навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению 

и расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения других детей, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе двига-

тельных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполне-

ние с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, по-

буждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучающи-

еся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмиче-

скую структуру с графическим образцом. 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с роди-

телям (законным представителям).  
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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 ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ЗПР: 

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

вые 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, т.к. 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально по-

мочь 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. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитате-

лями групп не реже 2-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.2. «День открытых дверей». Проводится администрацией ГБ в апреле для роди-

телей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.3. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на ос-

новании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОО один раз в два месяца. 

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

нинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической по-

мощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

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

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектоло-

гов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
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- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспита-

телей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в до-

машних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе раз-

вития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Го-

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

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной ра-

боты в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности сво-

его ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы ра-

боты подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 1  раза в 

год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей 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 долж-

ностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов-

местных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

группы Вконтакте для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 
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и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, зада-

ния, получить ответы по интересующим вопросам. 

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

рый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье.  

Календарный план работы с родителями 
Ме-

сяц  

 

Форма  

 

Тема  

Сен-

тябрь 

Беседы  1. Начнем учиться вместе! 

2. Семья и детский сад – единое образовательное пространство. 

3. Читаем вместе. Что читаем? 

4. Любимые блюда. 

Творческие задания День добрых дел. Задание для каждой семьи: доброе дело с мамой и папой 

для группы, детского сада «Давайте будем чуточку добрее!» 

Папки-передвижки/ 

наглядная информа-

ция 

Памятка «Возрастные особенности детей подготовительного возраста» 

Консультации  1. Здоровье сберегающие мероприятия в детском саду. 

2. Совместная подготовка к учебному году. 

3. Игрушка – антиигрушка. Как наши дети играют. 

4. Как развивать моторику руки. 

Мероприятия  Музыкальное развлечение «День Знаний» 

Выставки Фотовыставка «Физкультура на свежем воздухе. Закаливание» 

Собрания  Организационное родительское собрание «Знакомство с задачами на год. 

Возрастные особенности детей». Анкетирование «Пожелания на год» 

Ок-

тябрь 

Беседы  1. Воспитание аккуратности и опрятного отношения к одежде. 

2. Развитие ребенка 6-7 лет. 

3. Закаливание. Профилактические процедуры. 

4. По результатам диагностики. 

Творческие задания Изготовление странички к дню пожилого человека «Бабушка и я – лучшие 

друзья» 

Папки-передвижки/ 

наглядная информа-

ция 

1. Памятка «Какие родители, такие и дети!» 

2. Оформление наглядно-текстовой информации «Если хочешь быть здо-

ров – закаляйся!» 

Консультации  1. Как одеть ребенка осенью. 

2. Методы нетрадиционного рисования. 

3. Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки. 

4. Здоровье ребенка в наших руках. 

Мероприятия  Круглый стол «Родитель – образец для ребенка: игровой тренинг сов-

местно с детьми «Культура общения» 

Выставки Выставка поделок из природного материла «Портрет осени» 

Но-

ябрь 

Беседы  1. Воспитываем добротой. 

2. Как учить стихи с детьми. 

3. Что волнует родителей. 

4. Роль отца в воспитании ребенка. 

Творческие задания Конкурс совместных творческих работ к дню Матери «С папой мы рисуем 

маму» 

Папки-передвижки/ 

наглядная информа-

ция 

Стенгазета к дню рождения детского сада «Дети – главные герои истории 

детского сада» 

Консультации  1. Гимнастика для глаз. 

2. Математика дома. 

3. Как отвечать на вопросы детей. 

4. Продукты на страже здоровья (лук, чеснок, мед). 

Мероприятия  Мастер-класс к дню Матери «Полезная игрушка руками мамы, папы, ба-

бушки, дедушки» 

Выставки Открытка «С днем рождения, дед Мороз!» 

Де-

кабрь 

Беседы  1. Поговорим о нравственности. 

2. Как вести себя во время новогоднего праздника. 

3. Азбука общения с ребенком. 

4. Хозяйственно-бытовой труд детей. 

Творческие задания Конкурс новогодних открыток и газет «Чудеса своими руками!» 

Папки-передвижки/ Папка-передвижка «Зима и зимние приметы» 
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наглядная информа-

ция 

Консультации  1. Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством разви-

вающих игр. 

2. Как организовать выходной день с ребенком. 

3. Навыки этикета, которыми могут овладеть дошкольники. 

4. Необходимость владения навыками самообслуживания. 

Мероприятия  Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй Новый год!» 

Выставки Выставка «Новогодняя игрушка» 

Ян-

варь 

Беседы  1. «Осторожно, гололед!» 

2. «Воспитан ли ваш ребенок?» 

3. Растим патриотов. 

4. Ум на кончиках пальцев. Развитие мелкой моторики. 

Творческие задания Изготовление коллажа «У меня игрушки есть, все их мне не перечесть» 

Папки-передвижки/ 

наглядная информа-

ция 

Папка-передвижка «Зачем ребенку кукольный театр?» 

Консультации  1. Детские истерики. 

2. Роль сюжетной игры в развитии детей среднего возраста. 

3. Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной. 

4. Компьютер и телевизор. 

Мероприятия  Тематический досуг «Я – петербуржец» к дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашисткой блокады. 

Выставки Выставка рисунков «Игрушка моего ребенка» 

Фев-

раль 

Беседы  1. Зимние травмы. 

2. Польза семьи, участвующей в акции «Чистый город» (сбор макула-

туры). 

3. Почему ребенок врет: ложь или фантазия. 

4. Кто такие ученые? Что такое эксперимент? 

Творческие задания Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц) 

Папки-передвижки/ 

наглядная информа-

ция 

Ширма «Эксперименты со снегом – увлекательно и полезно». 

Консультации  1. Как провести выходной день с детьми. 

2. Для чего нужна акция «Посылка солдату». 

3. В кого они такие (роль семьи в воспитании ребенка). 

4. Ваш ребенок познает мир. 

Мероприятия  Физ. развлечение «Мой папа – самый лучший, самый сильный». 

Гуляние «Широкая Масленица». 

Выставки Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

Март Беседы  1. Такие разные дети. 

2. Как организовать труд детей дома. 

3. Подвижные игры – залог здоровья малышей! 

4. Сто тысяч почему. 

Творческие задания Акция «Подари книжке жизнь» 

Папки-передвижки/ 

наглядная информа-

ция 

Папка-передвижка (на основе самодельных книжек-малышек), посвящен-

ная неделе детской книги «Книга – лучший друг» 

Консультации  1. Детские конфликты. 

2. Как превратить чтение в удовольствие. 

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

4. Развитие познавательной деятельности у детей. 

Мероприятия  Развлечение «Мамочки роднее нет». 

Выставки Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам» 

Ап-

рель 

Беседы  1. Рассмотрим картинку вместе. 

2. Одежда в группе и на улице. 

3. Когда ребенок ябедничает. 

4. Синдром дефицита внимания. Гиперактивность. 

Творческие задания День смеха «Смешинки от детей». 

Изготовление поделки «Я – Землянин» (к дню космонавтики). 

Папки-передвижки/ 

наглядная информа-

ция 

Папка-передвижка «Наш дом – Земля. Весна» 

Консультации  1. Дисциплина на улице – залог безопасности. 
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2. Природа вокруг нас. 

3. Хвалить или ругать ребенка? 

4. Валеология – это наука о здоровье. 

Мероприятия  Музыкально-спортивный праздник на улице «Весну встречаем – здоро-

вьем тело наполняем!» 

Выставки Фотовыставка «Наша группа» 

Май Беседы  1. Закаливание в домашних условиях. 

2. Как предупредить авитаминоз. 

3. Прогулки по городу. 

4. Режим для дошкольника. 

Творческие задания Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем году» 

Папки-передвижки/ 

наглядная информа-

ция 

Папка-передвижка «Детский гороскоп» 

Консультации  1. Безопасность ребенка в быту. 

2.Что должен знать и уметь выпускник подготовительной группы. 

3. Как организовать летний отдых детей. 

4. Болезни грязных рук. 

Мероприятия  Дружеская встреча «Моя семья – лучше всех» (совместный игровой до-

суг) 

Выставки Выставка-поздравление к дню Победы «Спасибо доблестным солдатам, 

что отстояли мир когда-то!» 

Собрания  Итоговое родительское собрание «Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей.» 

Анкетирование «Изучаем потребности родителей» 

 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

№ Темы занятий Количество часов 

 Вводное занятие   

«Что мне нравиться, что мне не нра-

виться». 

1 

1 «Я и моя семья» 1 

2   «Я и мои друзья» 1 

3  «Кто такой друг» 1 

4 «Что такое дружба» 1 

5 «Я могу дружить»  1 

6  «Давай играть» 1 

7 «Обзывалки и дразнилки» 1 

8   «Вместе весело играть» 1 

9   Заключительное занятие «Кто мне 

нравиться , кто мне не нравиться» 
1 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. психолого-педагогические условия реализации рабочей программы  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интере-

сами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставля-

ется 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 
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ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

бенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование само-

оценки. 

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

что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нор-

мативно 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 про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учи-

тывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продук-

тивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устой-

чивом 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 се-

мье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на разви-

тие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. коммуни-

кативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаи-

модействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного марш-

рута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о ви-

дах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы до-

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

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРО-

СТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-развивающая среда для коррекционно-развивающей работы с детьми в усло-

виях кабинета учителя-дефектолог обеспечивает условия для эмоционального 

Благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных со-

трудников. 

• В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие уголки: 

• речевого и креативного развития; 

• сенсорного развития; 

• математического развития; 

• физического развития; 

• развития игровой деятельности; 

• моторного и конструктивного развития. 

Материально-технические средства: 

• Ковролинограф, комплект материала из фетра к нему.  

• Магнитная доска и комплект материала к ней. 

• Специальные пособия для развития мелкой моторики.  

• Детские массажные мячики. 

Уголок «Сюжетно-ролевые игры»  

• Куклы «малыши-пупсы». 

• Комплекты одежды для дидактической куклы по сезонам. 
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• Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

• Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

• Атрибуты для ряжения. 

• Предметы-заместители. Уголок «Мы играем в театр» 

• Маленькие ширмы для настольного театра. 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой и т.д.) 

• Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

• Кубик настроений для развития эмоционально-волевой сферы 

• Видеотека сказок. 

Уголок «речевого развития» 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам . 

• Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

• Альбом по развитию связной речи. 

• «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного, птицы и т.д 

• Алгоритмы для пересказа связных текстов по лексическим темам. 

• Аудио и видео материал по темам. 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

• Пособия по временам года и частям суток. 

• Настольно-печатные игры 

• Игры на ковролинографе. 

• Разрезные картинки по темам. 

• Картинный материал по сезонам. 

• Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях  

• Пальчиковая гимнастика. 

• Дидактический материал для развития общих речевых навыков (правильного дыха-

ния и развития артикуляционного аппарата: мыльные пузыри, воротики и легкие 

пластмассовый шарики). 

• «Мимическая гимнастика» . 

• «Веселая артикуляционная гимнастика» 

• Настольные игры для определения наличия и позиции звука в слове. 

• Тренажеры для развития мелкой моторики. 

Уголок сенсорного развития 

• Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, дудочки, колокольчики, бубен, звуча-

щие мячики и волчки). 

• Музыкальные игрушки. 

• Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполните-

лями - горохом‚ фасолью, камешками и т. п.). 

• Игрушки заводные 

• Музыкальный центр. 

• Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

• Игра «Раскрась картинку». 

• Трафареты 

• Палочки Кюизенера. 

• Логические блоки Дьенеша, альбомы для работы с блоками Дьенеша 

• «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками, буквами, циф-

рами. 

• «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

• Природный материал (шишки, жёлуди, каштаны, ракушки, манка, фасоль, ка-

мушки разного размера и вида. 

• Игрушки со съемными деталями (на кнопках, липучках), прищепки и основы для 

создания различных форм (контур ёжика, елки, солнышка.) 

• Игрушки сборно-разборные (матрешки, пирамидки, чашки-вкладыши.) 

• Мозаика. 

• Игры-пазлы по лексическим темам. 

• Магнитная доска с комплектом фломастеров. 
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• Цветные карандаши 

• Бусы, разнообразные по цвету. 

• Ящик для игр с песком, набор игрушек и бросового материала 

• Развивающие настольные игры. 

• Геометрическое лото. 

Уголок математического развития  

• Разнообразный счетный материал. 

• Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и ковролинографа. 

• Занимательный и познавательный математический материал, логико-мате-

матические игры (блоки Дьенеша, «Танграммы» и др.). 

• Коробки, ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических 

форм.  

• Наборы объемных геометрических фигур. 

• «Волшебные часы» (части суток, дни недели, месяцы, год). 

• Счеты, счетные палочки. 

• Наборы развивающих игр. 

• Таблицы, схемы, чертежи. 

• Математические лото и домино. Уголок физического развития 

• «Музыкальные физминутки» 

• Настольно-печатные игры «Что такое хорошо - что такое плохо?» 

• Дидактическая кукла 

• Массажеры для рук, клубочки ниток. 

 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень учебно-методических пособий 
1. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и 

обучения детей с задержкой психического развития. – М., 2010. 

2. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений до-

школьников с проблемами в развитии (с проблемами в развитии): Учебно-методическое 

пособие - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002.  

3. Баряева Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников 

с задержкой психического развития: Монография. ― СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2015. 

4. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П. Игры-занятия с природным и рукотворным ма-

териалом. – СПб.: СОЮЗ, 2005. 

5. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баря-

евой, 2011. 

6. Бордовская Е.В., Вечканова И.Г. Генералова Р.Н. (под ред. Баряевой Л.Б.). Кор-

рекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: Программно-

методический комплекс - СПб.: Каро, 2006. 

7. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклоне-

ниями в развитии М., АСТ, Астрель, 2008 г. 

8. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

9. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с задержкой психического развития (Организационный аспект). – М.: 

10. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития. - М.: Альфа, 2003. 

11. Виник М.О. Задержка психического развития у детей: Методологические прин-

ципы и технологии диагностической и коррекционной работы. - Ростов-на -Дону: Феникс, 

2007. 
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12. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у до-

школьников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

13. Дробинская А.О. Ребенок задержкой психического развития: понять, чтобы по-

мочь. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

14. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психологические особенности развития до-

школьников. - М.: Эксмо, 2000. 

15. Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. СПб.: 

Каро, 2008. 

16. Журбина О.А. Краснощекова Н.В. Дети с задержкой психического развития: 

Подготовка к школе. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

17. Лебединская К С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психиче-

ского развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития де-

тей / Под ред. К. С. Лебединской. – М., 1982. 

18. Мамайчук И.И. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей 

с задержкой психического развития. Организационный аспект. Психологическая помощь 

детям с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2008. 

19. Мамайчук И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психиче-

ского развития. - СПб.: Речь, 2004. 

20. Маркова Л.С., Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольни-

ков с ЗПР. Практическое пособие. М, 2005. 

21. Мустаева Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические ас-

пекты сопровождения детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей 

начальной школы, психологов-практиков, родителей. - М.: Аркти, 2005. 

22. Обучение детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей / Под 

ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

23. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.-96 с. 

24. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Темати-

ческое планирование занятий / Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 

2005. – 112 с. 

25. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С.Д. Забрам-

ной. – М.: Академия, 2004. 

26. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / 

Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998. 

27. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. 

Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

28. Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития. – М.: Педагогика, 1990. 

29. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика / Под. ред. В.И. Селивер-

стова. – М.: Владос, 2010. 

30. Специальная педагогика / Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под 

ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2000. 

31. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

32. Тригер Р. Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой пси-

хического развития. – СПб.: Питер, 2008. 

33. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. - Нижний Новгород, 

1999. 
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3.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

3.4.1. Лексические темы. 

Месяц/ 

неделя 

I II III IV 

сентябрь (2.09-6.09) (9.09-13.09) (16.09-20.09) (23.09-27.09) 

Диагностика  Лес. Деревья Грибы.Ягоды 

октябрь (30.09-04.10) (7.10-11.10) (14.10-18.10) (21.10-25.10) (28.10-01.11) 

Осень. 

Признаки осени 

Овощи 

 

Фрукты Сад 

Огород 

Домашние 

птицы 

ноябрь (05.10-08.11) (11.11-15.11) (18.11-22.11) (25.11-29.11) 

Домашние 

животные 

Дикие  

животные 

Животные 

жарких стран 

Животные севера 

  

декабрь (2.12-6.12) (09.12-13.12) (16.12-20.12) (23.12-28.12) 

Зима. 

Признаки зимы 

Одежда.  

 

Обувь. Голов-

ные уборы. 

Новый год. 

Зимние развлечения 

январь (30.12-10.01) (13.01-17.01) (20.01-24.01) (27.01 -31.01) 

Каникулы Зимующие 

птицы 

Дом Мебель 

февраль (03.02-07.02) (10.02-14.02) (17.02-21.02) (25.02-28.02) 

Посуда Продукты  

питания. 

День Защит-

ника Отечества 

Семья  

март (03.03-07.03) (11.03-14.03) (17.03-21.03) (24.03-28.03) 

Международный 

женский день 

Цветы Весна. При-

знаки весны 

Перелетные птицы 

апрель (31.03-04.04) (07.04-11.04) (14.04-18.04) (21.04-25.04) (28.04-30.04) 

Транспорт. 

Виды транспорта 

Космос Профессии  Насекомые Школьные при-

надлежности 

май (05.05-08.05) (12.05-16.05) (19.05-23.05) (26.05-30.05) 

День Победы 

 

Наш город  

Санкт-Петербург 

Диагностика 
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