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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) предназначена для 

работы с детьми дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

Программа разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования  

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС 

ДО); 

-Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. N 1022  (далее – 

ФАОП ДО); 

-Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

-Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

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

Федерального     закона     «Об обязательных     требованиях в Российской Федерации»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 

373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) МОУ «Детского сада № 241» 

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28); 

-Устава ДОУ; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. 

 

1.1 . Цели и задачи реализации программы 

Целью реализации данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка, имеющего задержку психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Основной задачей рабочей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

познавательного развития детей с ЗПР. 

Программа направлена также на решение следующих задач: 

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы. 



 Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников,        

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 Всестороннее развитие и коррекция основных психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

 Определение содержания объема, методических подходов с учетом особенностей 

образовательного процесса учреждения и контингента воспитанников в текущем 

учебном году. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

 

 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        Программа основывается на следующих принципах: 

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и других педагогов является 

залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с ЗПР. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно- 

гигиеническими и возрастными нормами. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

      Группа № 12 - это подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для  детей с задержкой психического развития, которая реализует 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) МОУ 



детского сада №241 Дзержинского района. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 31 августа. Режим работы группы с 7.00 до 19.00 часов. 

   Срок реализации Программы 1 учебный год. 

 1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического характера. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально - 

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной категории 

наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

1.Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта 

деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном 

возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе школьную 

адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики 

сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция 

развития педагогическими и медицинскими средствами. 

 У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

2.Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в 

условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития. 

3.Задержка психического развития психогенного генеза. 

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. 

С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально- 

волевой сферы, снижение    работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения 



взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы навыки общения с взрослыми 

и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой 

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

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

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

условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и 

эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

4.Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, 

что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени 

повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются 

две категории детей: 

Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля 

познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является наиболее 

стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, которая с 

трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что как правило 

дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида. 

Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики 

отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в 

качестве причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и 

неблагоприятные условия воспитания. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения 

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 

вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР 

возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания 

в нервно- психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие 

хронического заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также 

являются причиной ЗПР у детей. Задержка психического развития проявляется, 

прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу 

дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность интеллектуальной 



деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, 

чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства детей 

с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе 

сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в 

развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 

приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении 

учебного материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально- 

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно- 

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются 

и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура 

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

узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет грубых 

расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 



активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, 

в настоящее время обозначают термином "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ). 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

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

запоминания. Характерна неточность  воспроизведения и  быстрая утеря информации.  

В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают 

наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности 

в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен 

процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у 

детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, 

производя сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении 

признаков различия. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, 

точность и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки 

последовательных действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. 

Не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения 

действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим 

затруднено формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо сформированы. Многие из 

детей не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при 

рисовании, с трудом пользуются ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей 

с ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем у нормально 

развивающихся сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает 

рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют 



ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем 

в норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических  действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Детские портфолио, фиксирующие достижения  ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

карты развития ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 



элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения  

Программы, конкретизирующие требования  стандарта  к целевым ориентирам в возрасте 

6-7(8) лет: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для  

импровизации. 

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

 Может моделировать предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

 Участвует  в творческих  группах  по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

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

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <, > ); 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

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

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

числом (результатом измерения); 

 Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет 

и его часть; 

 Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; 

 Определяет и называет временные отношения (день – неделя - месяц); 

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 



 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями 

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Грамматический строй речи. 

 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в 

предложении; 

 Строит сложноподчинённые предложения; 

Связная речь. 

 Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, 

числе, падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по 

сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного 

образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

образовательной организации вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута 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, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту. 



1.6. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

В соответствии п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации Программы в ДОУ проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2.оптимизации работы с группой детей. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине 

(экспресс-диагностика проводится по необходимости) и в конце учебного года. Его цель 

— определить качество усвоения программного материала детьми. По результатам 

обследования составляется психолого-педагогическая характеристика развития каждого 

ребенка, даются рекомендации педагогам и родителям по дальнейшей коррекционно- 

развивающей работе и создании условий для развития ребёнка. 

По результатам обследования специалисты психого - педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают 

план работы групп на предстоящий учебный период и знакомят педагогов и родителей с 

результатами психолого-медико-педагогического обследования. Также в конце учебного 

года проходит территориальная психолого-медико- педагогическая комиссия (ТПМПК), 

которая определяет дальнейшие сроки коррекционно - развивающей работы 

индивидуально по отношению к каждому ребёнку.   В процессе  диагностики проводится 

глубокое всестороннее изучение индивидуальных особенностей детей: состояния 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия, мышления и воображения), игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте. 

В ходе педагогической диагностики заполняются листы обследования с критериями, 

которые разработаны по каждой образовательной области и для каждого возраста. 

Оформляются карты. 

Оценка уровня развития осуществляется по 5 бальной шкале: 

5б- 

4б- 

3 б – 

2 б–  

1 б –  

Диагностический инструментарий для исследования уровня развития психических 

процессов дошкольников 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Педагогический процесс 

строится с учётом интеграции областей и комплексно - тематического планирования. 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную 

жизнь; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

   Решаемые задачи: 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться 

к ним; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 Передачу детям знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 



 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

Развитие игровой деятельности детей; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

 При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,  

 оказания взаимопомощи, участия в совместных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие      представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений повседневно и органично 

включается во все виды детской деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

   Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 сенсорное развитие (продолжать знакомить с цветами спектра: оранжевый, 

голубой, фиолетовый, белый, серый; формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы); 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности (знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами, создавать условия для реализации 

проектов: исследовательских, творческих и нормативных, формирование 

представления об авторстве проекта); 

 формирование элементарных математических представлений (создавать множества 

из разных по качеству предметов, учить считать до 20, знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5-10, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, 



отсчитывать предметы из большего количества в пределах 10, считать предметы 

на ощупь, познакомить с цифрами от 0 до 9, познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5, 

деление предмета на две и четыре части, сравнивать два предмета по 

величине спомощью условной мерки, устанавливать размерные отношения между 5-

10 предметами разной длины или толщины, познакомить с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником, формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги, дать представление о том, что утро, день, вечер, ночь составляют 

сутки); 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей (рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт, о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей, расширять представления о профессиях, 

об учебных заведениях, продолжать знакомство с культурными явлениями (цирк, 

музей, библиотека), формировать простейшие представления об истории 

человечества, познакомить с понятиями: лес, луг, сад; формировать представление о 

чередовании времен года, частей суток, учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, показать взаимодействие живой 

и неживой природы, рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений). 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

развитие внимания, памяти; 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться 

во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР используются принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления обогащаются в 

процессе различных видов деятельности. 

Организация деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется в: 

 режимных моментах (рассматривание, обследование, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, занимательных задач, рассказ, свободное общение); 

совместной деятельности с педагогом (рассматривание, обследование, наблюдение, 

опыты, игры-экспериментирования, исследования, творческие задания и упражнения, 

поисково-исследовательские проекты, решение проблемных ситуаций, занимательных 

задач, создание схем, конструирование, дидактические, развивающие интеллектуальные 

игры, рассказ, беседа, свободное общение, поиск ответов на вопросы в детских 

энциклопедиях) 

 самостоятельной деятельности детей (рассматривание, обследование, наблюдение, 

опыты, сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, 

развивающие интеллектуальные игры). 

 интеграции с другими образовательными областями (свободное общение в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире; представления о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы, представления о 

здоровом образе жизни, формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в ходе освоения других образовательных областей: «Социально- 



коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 совместной деятельности с семьей (вовлечение родителей в образовательный процесс, 

совместные поисково-исследовательские проекты, психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия). 

  Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

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

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

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

детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

      Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

 формирование структурных компонентов системы языка фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

 функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 

монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

  Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Её задачи и 

содержание определяются с учётом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка с ЗПР вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что 

в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания 

явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 



Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР, расширить кругозор, 

обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Организация деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется в: 

режимных моментах (рассматривание иллюстраций, упоминание отрывков из 

литературных произведений, специальные коммуникативные игры, наблюдения, 

свободное общение с детьми на разные темы); 

совместной деятельности с педагогом (совместные с педагогом и сверстниками игры, 

использование всех видов театра (пальчиковый, теневой, бибабо, плоскостной), беседы о 

прочитанном, свободное общение с детьми на разные темы, рассматривание 

иллюстраций, картин, наблюдения, экскурсии, отгадывание загадок, пересказ) 

самостоятельной деятельности детей (пересказ друг другу содержания сказок, 

рассматривание иллюстраций, совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; строительно- 

конструктивные; дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные по 

мотивам литературных произведений) 

интеграции с другими образовательными областями. 

совместной деятельности с семьей совместной деятельности с семьей (вовлечение 

родителей в образовательный процесс, совместные поисково-исследовательские 

проекты, психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм 

взаимодействия). 

    

 
               ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация Во время проведения занятий и в совместной деятельности 

проводятся сюжетно-ролевые, театрализованные и 

дидактические игры, беседы, игры, свободное общение с детьми 

на разные темы. 

Самообслуживание и труд Во время проведения занятий и совместной деятельности дети 

готовят и убирают свое рабочее место, выполняют трудовые 
поручения педагога. 

Формирование основ 

безопасности 

Во время проведения занятий и совместной деятельности 

проводятся беседы и дидактические игры по формированию 

безопасного поведения в природе, в быту и социуме 

(безопасность жизнедеятельности, правила безопасности 

дорожного движения, пожарная безопасность) 
ОО «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие и 
ФЭМП 

Во время проведения подгрупповых и индивидуальных занятий 

и совместной деятельности проводятся беседы, развивающие и 

дидактические игры, наблюдение, исследование, опыты, игры-

экспериментирования, решение проблемных ситуаций, 

конструирование, просмотр презентаций, рассматривание 

иллюстраций. Свободное общение в самостоятельной 

деятельности и режимных моментах, в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, при 

рассматривании, обследовании, наблюдении. 

Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивно) 
деятельности 
Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие свободного 
общения 

Во время проведения подгрупповых и индивидуальных занятий 

и совместной деятельности проводятся беседы, игры и 



Развитие всех 
компонентов устной 
речи 

упражнения, направленные на развитие речи детей, чтение 

художественной литературы, обсуждение прочитанного, 

разучивание стихотворений, драматизация, специальные 

коммуникативные игры и речевые ситуации, свободное 

общение педагога с детьми на разные темы. 

В режимных моментах и совместной деятельности проводятся 
беседы, специальные коммуникативные игры, свободное 
общение с детьми на разные темы. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Во время проведения занятий и совместной деятельности 

проводятся беседы и дидактические игры по формированию 

представлений о здоровом образе жизни, воспитанию культурно- 

гигиенических навыков. Педагог следит за осанкой во время 

выполнения детьми заданий сидя за столом. Работа ведётся в 

рамках проведения проектной деятельности и решении 

проблемных ситуаций. 

Физическая культура Во время проведения занятий, динамических пауз и совместной 

деятельности проводятся пальчиковые гимнастики, речь с 

движением, подвижные игры. Беседы, игры, просмотр 
презентаций по физическому развитию и приобщению детей к 
спорту.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной 

деятельности 

Во время проведения занятий и совместной деятельности 

проводятся игры и упражнения, детям даются задания на 

раскрашивание. создание конструкций по рисунку, по работе с 

мозаиками, конструкторами, трафаретами, обводками по 

контуру, штриховками. 

Приобщение к  искусству Во время проведения занятий и совместной деятельности 

проводятся беседы, специальные коммуникативные игры, 

свободное общение с детьми на темы, знакомящие детей с 

произведениями народного искусства, с архитектурными 

сооружениями родного города, с профессиями артиста, 

художника, композитора, по закреплению знаний детей о 

книгах, библиотеке, театре, рассматривание 
репродукций картин некоторых художников. 

Музыкальная 

деятельность 

Во время проведения занятий и совместной деятельности 

педагог использует музыкальные произведения для 

прослушивания, для проведения игр и выполнении заданий, 

знакомит с музыкальными инструментами. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В ходе образовательного процесса используются методы и приёмы наиболее известных 

авторов - ученых, занимающихся проблемами изучения разных видов детской 

деятельности. 

Виды 

деятельности 

Авторы      Основные положения 
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Д.Б. Эльконин P.И. Жуковская 

С.Л.Новоселова 

Наиболее важным, основополагающим 

элементом сюжетной игры является роль, 

которую исполняет ребенок в игре. 

Если содержание сюжета игры ребенка 

соответствует моральным общественным 

нормам общества, то он станет их соблюдать, 

став взрослым. 

Полноценная,педагогически ценная игра 

обязательно должна быть коллективной. 
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Л. С. Выготский А. В. Запорожец А. 

Н. Леонтьев Д.Б. Эльконин 

Коммуникативная деятельность - одно из 

оснновных условий развития ребенка. 

Формирование социально заданных 

коммуникативных новообразований в 

структуре личности ребенка и его полноценное 

личностное развитие в целом – цель педагога 

при целенаправленном организованном 

освоении форм и способов коммуникативного 

взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками в ходе их совместной 

деятельности 

и межличностных контактов. 
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Н.Н. Поддьяков Л. С. Выготский 

Л.А. Венгер А.В. Запорожец Г.В. 

Пантюхин 

Мир открывается ребёнку через опыт его 

личных ощущений, действий, переживаний. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

впрямую направлена на постижение устройства 

вещей, связей между явлениями окружающего 

мира, их упорядочение и систематизацию. 

Причины встречающейся интеллектуальной 

пассивности детей часто лежат в 

ограниченности интеллектуальных впечатлений 

интересов ребенка. 

Экспериментирование - основной вид 

ориентировочно-исследовательской 

(поисковой) деятельности. 
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Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн 

Б. М. Теплов 

А. В. Запорожец Л. М. Гурович 

Восприятие художественной литературы 

рассматривается как активный волевой 

процесс, предполагающий не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 
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В. А. Сухомлинский А. С. 

Макаренко Логинова В. И. 

Саморукова П. Г. 

Труд детей дошкольного возраста является 

важнейшим средством воспитания. 

Режим - это средство воспитания, правильный 

режим должен отличаться определенностью, 

точностью и не допускать исключений. 

Эффективное средство формирования 

самостоятельности дошкольников - 

выполнение 

постоянных трудовых поручений - дежурства. 
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А. С. Макаренко Л.А. Парамонова 

Л.А. Венгер 

Г. Урадовских 

Игры ребёнка с игрушками – материалами, из 

которых он конструирует, «ближе всего стоят к 

нормальной человеческой деятельности: из 

материалов он создаёт ценности и культуру» 

Благодаря различным видам изобразительной 

деятельности и конструированию ребёнок 

отделяет свойство предмета от него самого. 

Свойства или признаки предмета становятся 

для ребёнка объектом специального 

рассмотрения. 
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Л. С. Выготский Б. М. Теплова Е. 

А. Флерина Н. П. Саккулина Н. А. 

Ветлугина Т. С. Комарова Г. Г. 

Григорьева 

Основное значение изобразительной 

деятельности заключается в том, что она 

является средством эстетического воспитания. 

Занятия рисованием приучают малыша 

действовать самостоятельно, быть занятым 

делом, положительно влияют на развитие 

интеллектуальных, эмоциональных, моторных 

и других способностей ребенка. 

Обучение детей технике рисования должно 

осуществляться для того, чтобы ребенок мог 

выразительно и без особых затруднений 

создать то изображение, которое он захочет. 
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Д.Б. Эльконин Н.Я. Михайленко 

Н.А. Короткова 

В результате развития основ музыкальной 

куль- туры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: 

способность ценить кра- соту в жизни и 

искусстве. 

Творческое восприятие музыки детьми 

способствует их общему интеллектуальному и 

эмоциональному развитию. 

Важно побуждать ребенка к самостоятельным 

действиям по осмыслению содержания музыки, 

способности выражать свои переживания в 

активной эмоционально-образной форме. 
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В.А. Шишкина Л.В. Карманова В.Г. 

Фролов О.Г. Аракелян 

Двигательная активность ребенка не только 

способствует развитию мышечной силы, но и 

увеличивает энергетические резервы 

организма. 

Двигательный режим - одно из основных 

слагаемых здоровья, это рациональное 

сочетание различных видов, форм и содержания 

двигательной активности ребенка. 

Особенности видов деятельности: 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как   процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.Конструирование и 



изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Эффективным средством 

формирования самостоятельности дошкольников - выполнение трудовых поручений - 

дежурства. В трудовой деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие 

коллективного труда ребёнок получает навыки работы, общения, сотрудничества, что 

улучшает адаптацию ребёнка в обществе. 

2.3.Способы направления и поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты  

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога - помочь ребёнку с ЗПР определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, а педагог 

может решить собственно педагогические задачи. 

Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям (поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, познавательной и т.д.). 

Формами работы для поддержки детской инициативы: 

 Познавательные занятия 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

 Наблюдение и труд. 

 Совместная деятельность педагога с детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической 

деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и 

развития детской познавательной активности. 

 Поддержка детской инициативы проходит также через проектную деятельность. 

 Правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд 

эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются 

важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

2.4 Тематическое планирование 

Планирование коррекционно-развивающей работы – одна из основных функций 

управления процессом реализации программы. Введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов вносит в действующую структуру планирования 

значительные изменения. Одним из условий, которые необходимо соблюдать при 



планировании образовательной работы, является комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса. 

Основой данного принципа является тематическое планирование – особая форма 

организации психолого-педагогической деятельности в детском саду, объединяющие все 

виды детской деятельности в течение определённого промежутка времени. 

Данное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса разработано 

на основе сезонности, дат событийного календаря с учетом регионального компонента. В 

основу усвоения образовательного материала мы положили примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Комплексно-тематический принцип отражает особенности образовательной деятельности 

дошкольников с ЗПР, поэтому позволяет достичь лучшего качества образования, более 

высоких результатов развития детей, создает условия для того, чтобы каждый ребенок на 

своем уровне возможностей проявлял интерес при освоении учебных задач, участвовал в 

доступных ему видах детской деятельности. И при этом испытывал адекватные возрасту 

учебные нагрузки. 

Вся работа проводится согласно комплексно - тематического плана работы с детьми с 

учетом специфики нарушения и специфики работы групп компенсирующей 

направленности. 

Тематическое планирование работы на 2023-2024 учебный год 

Месяц Темы 

Сентябрь 

 

1 Мониторинг 

2 Мониторинг  

3 Детский сад. Профессии 

4 Осень. Признаки осени. 

Октябрь 

 

1 Деревья осенью 

2 Овощи. Огород  

3 Фрукты. Сад. 

4  Лес. Ягоды, грибы 

Ноябрь 

 

 

 

 

1 Перелетные птицы, подготовка к отлету. 

2 Человек. Части тела 

3   Одежда 

4 Обувь. Головные уборы 

5 Поздняя осень. Изменения в природе 

Декабрь 

 

1   Зима. Признаки зимы. 

2 Мебель. Части мебели 

3 Зимующие птицы 

4 Новый год . Ёлочные игрушки. 

Январь 

 

1 Каникулы 

2 (Мониторинг) 

3 Зимние забавы 

4 Домашние животные и их детеныши. 

5 Дикие животные наших лесов 

Февраль 1 комнатные растения 

2 Профессии. Инструменты 

3 Наша Армия 

4 Бытовые приборы, помощники человека 

Март 

 

1  Мамин праздник. Профессии мам. 

2 Весна. Приметы весны. Прилет птиц. 

3 Грузовой и пассажирский транспорт. Профессии на транспорте 

4 Откуда хлеб пришел 

5 Семья 

Апрель 1 Космос 

2 Животные севера 

3 Животные жарких стран 



4 Наша Родина. Столица родины- Москва. 

Май 

 

1   День Победы. Волгоград-герой 

2 Поздняя весна 

3 Насекомые 

4 Растения луга. Повторение пройденного. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это 

обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР и их 

родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии, 

жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в 

огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его 

физическом и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий. 

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется социально- 

психологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя мониторинг 

психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и коррекционной 

работе, оказание консультативной и практической помощи. 

Основная цель работы с родителями – это их своевременное информирование об 

особенностях развития психики ребёнка, характеристика уровня актуального развития, 

обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых 

целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в вопросах 

воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми. 

При работе с семьями решаются следующие задачи: 

Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров; 

Развитие детско-родительских отношений; 

Совершенствование коммуникативных форм поведения; 

Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и психологической 

просвещенности родителей применяются разнообразные формы работы. Мероприятия 

составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам и возможностям педагогов, 

интересам и потребностям родителей. 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями группы на 2023-2024  учебный год 

Дата        Тематика Форма проведения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Это наши дети» 

«Я и мой ребенок» 

 «Возрастные особенности детей 6-7 

лет» 

Индивидуальные беседы с родителями  

Анкетирование 

Информация в уголок  

О
к
тя

б
р
ь
 

«Особенности  развития детей с ЗПР. 

Основные направления 

коррекционной работы учителя-

дефектолога». 

«О развитии ребенка» 

«Формирование пространственных 

Родительское собрание 

 

 

 

Индивидуальные консультации (по итогам 

мониторинга). 



представлений у дошкольников» Консультация, буклет 

Н
о
я
б
р
ь
  «Гиперактивный ребенок» 

 «Развитие памяти и внимания»  

«Вместе развиваемся» 

Консультация (перечень коррекционных игр) 

Информация в уголок 

Индивидуальное  консультирование по вопросам 

коррекционно-развивающего процесса. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Развитие любознательности и 

инициативности у дошкольников с 

ЗПР». 

«Математические игры с 

дошкольниками по дороге домой»; 

«Вместе развиваемся» 

Информация в уголок 

 

 

Консультация, буклет 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

коррекционно-развивающего процесса. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Значение чтения художественной 

литературы в жизни дошкольника.  

Как привить ребенку любовь к 

чтению». 

«Читаем детям» 

«Вместе развиваемся» 

«Итоги коррекционно-развивающей 

работы за первое полугодие» 

Информация в уголок  

 

Консультация, буклет 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

коррекционно-развивающего процесса. 

 

Родительское собрание 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Формирование гражданственности и 

патриотизма у дошкольников».  

«Развитие пространственных 

представлений у дошкольников с 

ЗПР» 

«Вместе развиваемся» 

Информация в уголок  

 

Консультация в родительский уголок 

 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

коррекционно-развивающего процесса 

М
ар

т 

«Что должен знать ребенок 6-7 лет о 

себе, своей семье и окружающем 

мире». 

«Игры, которые заставляют думать» 

(Перечень развивающих игр.) 

«Вместе развиваемся» 

 

Консультация в родительский уголок 

 

 

Буклет 

 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

коррекционно-развивающего процесса 

А
п

р
ел

ь
 

«Формирование чувства времени и 

временных представлений у детей». 

«Конструируем дома»;  «Игры на 

развитие воображения» 

«Вместе развиваемся» 

Консультация в родительский уголок 

 

Буклеты 

 

Индивидуальное консультирование по вопросам 

коррекционно-развивающего процесса 

М
ай

 

«Подводим важные итоги». 

«Рекомендации родителям на лето» 

«Вместе развиваемся» 

 

Родительское собрание 

Консультация в родительский уголок 

Индивидуальные беседы с родителями об итогах 

коррекционной работы и закреплении 

полученных знаний, умений и навыков в летний 

период. 

  

 

 2.6. Содержание  коррекционной деятельности 

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ОВЗ Программы 

осуществляется по образовательным областям по принципу концентрического 

наращивания материала по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного коррекционного обучения в разнообразных видах детской деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с этими детьми проводится в двух направлениях. 



Первое направление — создание условий для их максимального развития в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны ближайшего 

развития» в каждом конкретном случае. 

Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех 

компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответству- 

ющих периодизации дошкольного возраста. Профессиональная коррекция нарушений 

развития детей на каждом из этих этапов осуществляется по следующим направлениям: 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики… Определение 

индивидуального маршрута развития. 

Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности. 

Формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном этапе. 

Обеспечение полноценного психического развития: оздоровление организма, коррекция 

двигательной сферы, формирование эталонных представлений, развитие мышления и речи, 

памяти и внимания, развитие умственных и творческих способностей. 

Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

Формирование коммуникативной деятельности. 

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

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой 

психического развития, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений 

о себе и об окружающем мире. 

На втором этапе восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии детей, 

формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, двигательной, 

изобразительной, познавательно-исследовательской, коммуникативной и др. 

деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа по совершенствованию 

усвоенных детьми умений и навыков, коррекции нарушений развития психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционная работа на каждом этапе соответствует основным линиям развития в 

данный возрастной период и опирается на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения. Коррекция направлена на исправление и компенсацию тех психических 

процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной 

период и которые являются основой для развития в следующий  период. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа в группах 

компенсирующей направленности предполагает организацию всего педагогического 

процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в 

том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 
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                     Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками: 

направленность  устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

работы в рамках 

социализации, развития 

общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания  

Ребенок в семье и 

сообществе 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

 учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам 

   на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно- личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

 Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? 

Васенька! И тут Васенька!»; 

  рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними,      

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

  обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата. 

 Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

  учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

  учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

  создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и 

пр.); 

  использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 
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  вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День 

рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

  

 Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в окружающем мире 

 , формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через пример 

(взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

  развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 

художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им 

помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя 

«я хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, 

достигая к моменту поступления в школу«сплава аффекта» и интеллекта» 
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Коррекционная 

направленность 

работы  по 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические 

навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам быта, одежде, 

игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания 

Формирование основ 

безопасного 

поведения 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, бытовой, 

световой и другой окружающей человека информации; 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

в быту, социуме, 

природе 
 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы 

нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, 

литературные произведения; 
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 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и 

взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные 

представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные)словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 

нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы,оставлять мусор в лесу, парке; почему нужноразводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка 

должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение 

тревожно-фобических состояний 
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             Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

направленность 

работы 
 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

по сенсорному 

развитию 
 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

  развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на 

вкус; 

  организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами, 

постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка 

  учить приемам обследования- практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и 

накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения 

данного элемента к образцу-эталону); 

  развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков 

и свойств умению выделять заданный признак; 

  формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 

переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат и т. д.» и далее – к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

  формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и признаков; 

  развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 

  учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать  разрезные картинки, постепенно 

увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

  развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
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  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать элементы в 

ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, исключении 

лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к моделированию 

направленность в 

работе по развитию 
 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.); 

конструктивной 

деятельности 
 развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

  формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной конструктивной 

деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий 

  учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, 

устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в 

зависимости от задач и плана конструкции; 

  формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

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

  развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный материал 

  совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по 

типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 

гаек, замков и т. п.); 

  учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как указательные и 

соотносящие жесты, так и словесные указания 

  побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

  для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.; 
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  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; 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 
 
 

 закреплять представления  детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, расположению, 

употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, чертежу, 

силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания 

построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и  заключительным словесным отчетом) 
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Коррекционная 

направленность 

работы  по  

формированию  

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, 

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

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств при их сравнении 

путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

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

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 

него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

  продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее 

число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, 

исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, 

теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, второй — другую, 

третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их 

в пределах усвоенного состава числа; 

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

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

вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в 

пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно-практическую и игровую 

деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 
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 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, образцу 

и словесной инструкции; 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

  обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их собственного 

двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с 

помощью стрелки-вектора, по схеме- маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на 

вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, пользуясь при 

этом движением руки и указательным жестом; 

 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; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по 

кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять 

эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии 

из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д.,так и пониманию последовательности и 

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

 использовать наглядные  модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о возрастных 

периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 
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 формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных 

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

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 

формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) 

для выделения максимального количества свойств объекта; 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы   по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания 

детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств предметов и 

материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 

объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом 

за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и 

растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений 
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и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

  углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей 

Коррекционная Развитие мыслительных операций: 

направленность в 

работе по развитию 
 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

высших  психических 

функций 
 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 

зрительного соотнесения; 

  развивать способность  к анализу  условий  наглядной  проблемной  ситуации,  осознанию   цели,  осуществлению  

поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее приспособление и пр.); 

  знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

  формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

  учить анализуо бразцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

  учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 

точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

  развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 
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  развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам  

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

моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

  учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 

детали (2-3 элемента); 

  развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

  развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в линейном 

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

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

  развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале; 

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки на 

уровне конкретно- понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 

понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 

классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов 

для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 
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                                       Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые 

действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание 

пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению значения слова с 

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 

схемы-модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на смыслоразличительную функцию 

фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; 

миска - мишка; дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как 

объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по 

заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных форм, чтения стихов, 

игр- драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

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

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

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы родного 

языка и фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 

бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать 

детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – 

коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение 

линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими согласными); 

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

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в 

конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого 

опыта детей; 
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 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 

при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
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 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми 

типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 

слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, развивать 

единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического значения высказываний; 

работать над фразой  

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов,составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
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 Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверстников, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 
 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким 

в  работе по  ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

приобщению 

к художественной 

литературе 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь детей; 

  направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

  поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, 

песенок и т.д 

  после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

  использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие последовательность событий 

в тексте; 

  в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, голос 

различной 

  высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

  беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, 

стихотворных), 

  поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

  учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

  учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

  вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 содержания в коротких рассказах; 

стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые средства 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

Коррекционная 

направленность 

работы по приобщению 

к  изобразительному 

искусству 

знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к 

сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; 

закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства «музейной педагогики»; 

знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы  в процессе 

музыкальной 

деятельности 

организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к 

нему, показывать и называть его; 

привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); 

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, проговаривания 

потешек и стихов; 

использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах музыки, 

передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально 

звучащие предметы и игрушки; 

знакомить детей  с разными музыкальными инструментами;  привлекать внимание  к их звучанию,  а также оркестра, 

хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане 

и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, 

стрелке- 
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учить детей 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 музыкальных играх; 

согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 

явлениями в жизни природы и общества; 

стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 

отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами 

 

 пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

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); 

развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и 

др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 

соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 

между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа; 

развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 

учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета 
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Коррекция 

недостатков и развитие 

артикуляционной 

моторики 

развивать  моторный  праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных  укладов и движений; 

вырабатывать  самоконтроль за положением  органов артикуляции; 

формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

развивать оральный  праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера  

Коррекция 

недостатков  и развитие 

психомоторной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики 

продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности 

(слухо- зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации; 

формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию 

игровых образов (дворник, повар...) и т. п.; 

развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 

развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом; 

учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 
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Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1.Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

2.Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и средств наглядности). 

3.Использование методов, активизирующих познавательную деятельность детей. 

4.Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальной 

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных 

знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств 

психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

Говорить о готовности ребенка к обучению в школе можно только тогда, когда он 

достигнет такого уровня психофизического развития, который позволит ему успешно 

овладевать школьной программой, соответствующей его возможностям, и адаптироваться 

к условиям школьной жизни. Такая готовность является итогом коррекционно-

развивающей работы, осуществляемой на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

Комплектование и выпуск воспитанников с ЗПР осуществляет постоянно 

действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), 

которая определяет сроки и направление коррекционно-развивающей работы по 

отношению к каждому ребёнку. Рекомендации о направлении детей в течение года на 

ПМПК осуществляется на основании результатов психолого-педагогической диагностики. 

Система взаимодействия специалистов ПМПК и образовательного учреждения 

направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи 

детям разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого 

круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

созданием единого охранительного режима в детском саду и семье (в единстве 

образовательных и развивающих подходов в воспитании). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой  

организацией  детей  в  период  их  пребывания  в  детском  саду, правильным  

распределением  нагрузки  в  течение  дня, координацией  и  преемственностью  в  работе  

всех  субъектов  коррекционного  процесса: детей, учителя-дефектолога, воспитателя  и  

родителей. 

   Определение  приоритетных  направлений  и  установление  преемственных  связей  в  

коррекционной  деятельности  участников  образовательного  процесса  с  учётом  

структуры  дефекта  детей  с  ЗПР. 

    Распределение  занятий  (по  развитию  речи и ознакомлению с окружающим, по 

формированию элементарных математических представлений с элементами 

конструирования, по обучению сюжетно-ролевой игре),  проводимых  в  течение  недели  

в  соответствии  с  требованиями  к  максимальной  нагрузке  на  ребёнка  в  ДОУ. 

 Учебный  год  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ЗПР  

начинается  первого  сентября, длится  девять  месяцев (по  30 мая)  и  условно  делятся  на  

три  периода: 
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Сентябрь Адаптационный  период  и  углублённая  диагностика (обследование  

и  заполнение карт развития, наблюдение  за  детьми  в  различных  

ситуациях:  во  время  режимных моментах, игровых  ситуациях, при 

общении  с  взрослыми  и  сверстниками), индивидуальная  работа  с  

детьми, а  также  составление  плана  работы  на  первое  полугодие. 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь 

Коррекционно-развивающая работа  с  детьми  проводится  

индивидуально и  по  подгруппам. 

(в  январе  подводятся  итоги  работы  за  первый  период, 

проводится  диагностика развития  детей) 

Февраль, март, 

апрель, май 

Коррекционно-развивающая работа  с  детьми  проводится  

индивидуально и  по  подгруппам. 

(в мае  подводятся  итоги  работы  за  год) 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и воспитателя.  

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

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

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в развитии.  

  В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Деление детей на подгруппы 

осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического обследования. 

Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида 

занятия и индивидуальных достижений и течение года. Выбор формы проведения занятия 

с детьми зависит от вида и содержания занятия и возраста детей. При этом следует 

учитывать, что в одной группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по 

уровню психического развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы организации 

детей на занятии определяется целями и задачами конкретного занятия. Выявление 

степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется посредством 

 проведения диагностики: первичной и  повторной, обработки и анализа  полученных 

результатов. 

Занятия  проводятся учителем-дефектологом  в  соответствии  с  расписанием  и  

режимом  дня  в  данной  возрастной  группе. 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога: 

создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - 

личностных качеств. 

Задачи: 

Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе  коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута. 

Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности. 

Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного 

ребенка. 

Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом. 
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Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое  примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе 

школьного обучения. 

Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Направления работы учителя - дефектолога. 

Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 

Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от 

структуры дефекта и степени его выраженности. 

Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями 

возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития". 

Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются 

базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала соответствующего его 

возможностям. 

Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя – дефектолога: 

Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения. 

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими 

нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически 

- ориентированных навыков. 

3.2.Режим и распорядок дня 

   Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения    

дошкольников с ЗПР дети распределяются по малым подгруппам по результатам 

педагогической диагностики, исходя из уровня психофизического развития. Малые 

подгруппы варьируются с учетом динамики развития детей. При формировании малых 

подгрупп учитывается уровень развития детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. 

Состав малых подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Количество занятий, реализующих 

коррекционно-развивающие задачи, предусматривает проведение занятий в малых 

подгруппах и индивидуальных занятий. 

 Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя- дефектолога в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции мыслительных процессов, создающие определенные трудности в овладении 

программой. В индивидуальном плане ребенка отражены направления логопедической 
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работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения 

речевого развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с ЗПР. 

3.3.Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами  и средствами обучения и воспитания 

      Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям и организацию 

условий для исправления и преодоления, адаптации детей с задержкой психического 

развития оборудован кабинет учителя-дефектолога. 

    Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребенка 

атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, создает рабочий настрой и 

мотивирует детей на учебную деятельность. 

 Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным задачам 

коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. 

осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей с задержкой 

психического развития 

Основные критерии организации рабочего пространства: 

Научность – обеспечение методической базы деятельности специалиста 

специально подобранными изданиями книг, пособий, журналов, учебными и 

развивающими программами, нормативными документами. 

Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований действующих САНПиН 

(режимы освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели дошкольников; 

профилактика перегрузок; оптимальное соблюдение режимов занятий и отдыха; 

удовлетворение двигательной активности детей, проведение разнообразных по форме 

занятий) 

Соответствие возрасту ребенка - обеспечение условий, отвечающих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей с ЗПР. 

Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих коррекцию нарушений. 

Учебная - обеспечивает место проведения занятий и содержит: столы и стулья для 

проведения подгрупповой и индивидуальной работы, магнитную доску, рабочий стол 

учителя-дефектолога; учебные пособия, демонстративный и раздаточный материал. 

Учебная зона соответствует требованиям действующих САНПиН: стулья и столы 

промаркированы и соответствуют росту детей, мебель укреплена. Пособия, игры и 

оборудование расположено по разделам: познавательное развитие (развитие 

элементарных математических представлений, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская деятельность, сенсорное развитие…), речевое развитие 

(игры и пособия по развитию речи и подготовке к обучению грамоте, книжный уголок). 

Зона самостоятельной деятельности – различные игры и пособия, конструкторы, 

доступные детям – для самостоятельной деятельности по интересам детей. 

Двигательная - обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей и 

предусматривает небольшое свободное пространство, оснащенное ковровым покрытием 

для проведения подвижных упражнений. Также представлена картотека пальчиковых 

гимнастик, речи с движением, физкультминуток… 

В кабинете имеются разнообразные игрушки, настольные и дидактические игры, пособия, 

раздаточный и демонстрационный материал по лексическим темам, по развитию 

основных психических функций и для педагогической диагностики. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  кабинета  отвечает следующим 

принципам: 

Содержательность и насыщенность: 

Среда в кабинете содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям 

детей. Образовательное пространство групп оснащено различными материалами и 

оборудованием в соответствии с темой, решаемыми образовательными задачами, ведущей 
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деятельностью. Помещение кабинета организовано на основе выделения уголков для 

разных видов детской деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Оформление предметно-

развивающей среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, 

побуждает их к активному действию. 

Трансформируемость: 

Пространство кабинета трансформируется  в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность: 

Игры, пособия, мебель в кабинете полифункциональны, выполняют разные функции, 

решают разные задачи и пригодны для использования в разных видах детской активности, 

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

Доступность и вариативность: 

Игровые уголки мобильны, в них имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, которые находятся на открытых полках, в непосредственной   доступности. 

Я периодически меняю игровой материал для стимулирования игровой, двигательной, 

познавательной и исследовательской активности детей и по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Безопасность: 

Всё пространство предметно-пространственной среды кабинета безопасно, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Мебель 

устойчива и закреплена. Мебель расположена так, чтобы дети могли свободно 

перемещаться. Столы для занятия расположены в соответствии с нормами СанПиНа. 

Мебель соответствует росту детей и промаркирована. Опасные предметы находятся в 

недоступном для детей месте. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей 

и требованиям СанПиНа 
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