
AIII{r{HUCTPAqE S TATqHHCKOTO Myrrnr${rrAJrbHoro pAfr OrrA
JrEHnHrPAACnofr os;ra c rr{

MEOy (CvCAHI,ilICKAfl CPEAHflfl OBIUEOFPA3OBATEJIbI{A^fl IIIKOJIA>
(4omrco.tbabre rpyunm)

PACCMOTPEHA
Ile,qarorpr.recKuM coBeroM

llpororon l\! 2 or 30.10.2020 r.

irsepxlFHA
flpr.rrarora Nb 345

or 30.10.2020 r.

IO. Baxprna

W
nu y','/-

&z- r'l. P4. &a/-/-

A4anrnpoBaurrafl o6pa3oBarenrDHaa

nporpaMMa AorrrKoJrbr{oro oopasonaHrrfl

IJrrn AeTer[ c SaAepr(KoH ncnxllqecKofo
paSBrrrrrn

Anropu - paspa6orw.rnr{ :

,{upercrop - Baxpnna E.IO.

3arra. 4upercropa no YBP Myftxerux A.C.

Yqrrrern-noroneg - Fprnaarnox K. A.

flelaror-ncroronor-Crorrsesa 9.P

BocrurrareJrb: Barruosa O.A..

Hncrpyrmp no $rcrruecrofi xyJrrype,

Myerrxarmrufi pyroro;gneJr - Pas;prrcouona O.JI.

Jleru*n'pqqcrax o6nacrr
fatuulcrcnfi pafioH

n Cycarumo
2A2Ar.



2 
 

  № Содержание 
Стр. 

1. Целевой раздел  
 

Пояснительная записка   3 
1.1. Цели и задачи реализации Программы 5 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 7 

1.3. Форма получения образования освоения Программы 16 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе   характеристики особенностей развития детей 

16 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
21 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения профессиональной коррекции 
31 

1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с ЗПР 33 

1.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

 отношений 

34 

2. Содержательный раздел  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствие с  

направлениями развития   ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
35 

2.2 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 42 

2.3   Планирование образовательной деятельности 45 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического 
Развития (содержание образовательной деятельности) 

46 

2.5. Методы и способы реализации культурных практик 70 

2.6. Способы и направления   поддержки детской   инициативы 74 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  
дошкольников с задержкой психического развития 

76 

2.8. Иные характеристики содержания программы 79 

2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных 85 

3.Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 86 

3.2. Режим дня 
89 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
93 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 95 

3.5. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 
       99 

3.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 100 

4. Краткая презентация программы  

 

 

  



3 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сусанинская 

СОШ»» (дошкольные группы) (далее Программа) определяет обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей от 3 до 

7(8) лет, направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в школе, является обязательным нормативным 

документом. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 

2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» 

5. Устав МБОУ «Сусанинская СОШ» 

Обязательная часть программы составлена с использованием программ: 

1. Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

2. Основной образовательной программой МБОУ «Сусанинская СОШ» 

(дошкольные группы) которая разработана на основе: 
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- Примерной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

- авторской комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, М.А.Васильевой, (Издание 5-ое /инновационное/)Мозаика-Синтез, 

Москва 2019   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальных программ: 

-    «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития», одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения от 07.12.2017 г.  Протокол 

№6/17 

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений 

в федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБОУ «Сусанинская 

СОШ» дошкольные группы основного здания п. Сусанино ул. 5-ая линия д.54 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за 

счет гибкости содержания. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 
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1.1.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно- развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста 

в группе комбинированной и общеразвивающей направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель реализации Программы - является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и 

вторым этапом (начальной школой) образования. 

Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, направленными по заключению ПМПК в группы к 

комбинированной направленности . 

Задачи Программы 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО; 
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. специальной предметно-

пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Условия реализации Программы 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

труппе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его 

нервной системы; 

 преемственность в работе учителя-логопеда, педагога- психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по инструктор по 

физической культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и 

др. учреждениями) для повышения эффективности реализации задач Программы; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

 осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со 

стороны психолого- педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации Программы и программы коррекционной работы. 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок с получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет 

чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны - объект 

обучающего и воспитывающего воздействия - ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При 

этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации 

существенно влияют на успешность освоения образовательной программы детьми 

с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей кожного из  них. Все обучение ребенка 

с ЗПР должно строится с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно 

облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

  Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются внутри 

предметные и меж предметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира. Образовательная программа как правило 
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строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять знания и представления детей на каждом последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи 

с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной 

организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим 

приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируются за счет 

автоматизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные 

(иллюстрации, с лайды, картины, фильмы), условно- символические (знаки, 

схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы 

и от этапа работы с ребенком. 

  Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях группы комбинированной направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольных трупп позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход 

предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как  

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень форсированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы 

и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса 

детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными. 

  В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 
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обусловлен наличием вариативных индивидуально- типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и той 

же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 

различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой 

по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микро групп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 

работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы 

мотивации, программирования и контроля, и образовательной деятельности. 

Принципы коррекционной педагогики 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимания того, что обучатся могут все 

дети. При этом под способностью к общению понимается способность к освоению 

любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

 С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатки развития размариваются в образовательном процессе не как самоцель, 

а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в «дальнейшей социальной жизни». 

 Эти патогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (принципы) и 

патогенез (механизмы)нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Принципы 

и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре «дефекта», определить иерархию нарушений.  Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные 

с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 

многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 
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 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого- педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонент педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, 

учителя дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения 

о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии не менее важно для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами 

разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающим, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.  В 

любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Можно сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком 

с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза» При реализации 

названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

может осуществляться в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

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

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

перцептивный и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные предоставления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным заносом знаний об 
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окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, 

речи, деятельности детей группы. 

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики коррекции. 

В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует, выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, А также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы. 

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 

от цели и направленности можно выделить два типа коррекции; 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена из 

преодоление вен проявлений трудностей развития. Каузальная - предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничивается лишь преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней. Коррекционного (исправление 

отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития), 

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамка ведущей деятельности происходят качественные 

изменении в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной детальности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей 
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 детальности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким, взрослыми, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет 

ведущей становится предметная деятельность, в от трех до семи лет - игровая, 

после семи лет ведущей являет! учебная деятельность. 

 Реализация принципа деятельности, подхода предполагает организую 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 

развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формирует современно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Потому реализация рассматриваемого 

принципа так же предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, 

игровой или учебной): мотивационного, целого, ориентировочно - 

общенационального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картина-графических плов, технологических карт и т.д.). Для того, 

чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 

завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Реализуя психологическую теорию о деятельности детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 

То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом. 

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического, воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств 

(методов игровой коррекции: методы арт-, сказка-, игротерапии; методов 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, 

как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 

активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 
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физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

  Принцип необходимости специального — педагогического 

— руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от 

когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием, и 

поэтому нуждается в особой организации и способах её реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития 

и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребёнка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы. Еще Л.С.Выготский в качестве 

одной из принципиально важных выдвинул концепцию развивающего обучения, 

подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если рассматривать 

дошкольный этап как начальный этап образования (в соответствии с ФГО ДО), то 

следует исходить из того, что процесс обучения - это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, 

их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных 

условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. 

п. в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях. Несмотря на то, что в Программе уделяется внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее воздействие 

взрослого. 

 Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку, через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  
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 Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка 

в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Подходы к построению Программы 

      В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский 

и др.) о призвании само ценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях туманно личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей воспитанников. 

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии 

воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР 

дошкольного возраста.  

С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей 

работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей 

условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой 

подход служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с 

ООПДО.  

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в 

соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и 

содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их 

закрепления в самостоятельной деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо 

раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, 
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необходима адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи 

предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует 

детей с задержкой психического развития. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программа строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной 

работы в образовательные области в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывно образовательной деятельности 

(НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с 

ЗПР: 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально- типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально- волевой, и личностной сфер. 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

  формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; - целенаправленное преодоление недостатков и 

развитие высших психических функций и речи; 

  целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными. Видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, общенационального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
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  выработка рекомендаций относительно дальнейших — индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпами овладения содержанием образования; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медик 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМП комиссии и ПП консилиума) 

1.3. Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в дневной очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности.  

При реализации Программы используются электронные 

образовательные ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей. 

В Учреждении воспитываются дети в возрасте с 3 до 7(8) лет с задержкой 

психического развития. В связи с этим на основе имеющихся данных в рамках 

настоящей Программы представлена характеристика развития детей двух 

возрастных групп — среднего (3-5 лет) и старшего (5-7(8) лет) дошкольного 

возраста. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 

длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны: 

Возрастные особенности детей 3-5 лет 

Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функции передвижения 

собственного тела в пространстве), выявляется несформированность всех 

компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, 

двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребёнка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-
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перцептивная деятельность. Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются 

в ориентировке в их свойствах. Однако, в отличие от умственно отсталых 

дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью 

справляются с решением наглядно-практических задач. 

Практически не владеют речью — пользуются или несколькими лапотными 

словами, или отдельными звук комплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована проста. фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 

использованию речи значительно снижен. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, 

логико-грамматических конструкций типа: «Коля старше Миши», «Береза растет 

на краю поля»; дети плохо понимают содержание рассказа‚ со скрытым смыслом; 

затруднен процесс декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой 

группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

 Грамматический строй речи также отличатся некоторыми особенностями. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова 

и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки 

второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развёрнуое речевое сообщение, 

хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации 

или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутри речевых 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 картинок, описать наглядную ситуацию; им 

недоступно творческое рассказывание. 

Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые 

предметные действия: адекватно используют дидактические игрушки, хотя 

способы выполнения соотносящихся действий несовершенны; детям требуется 

гораздо большее количество попыток для решения наглядной задачи. В отличие 

от умственно отсталых дошкольников, принимают и используют помощь 

взрослого. 

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливают несформированность навыков самообслуживания. 
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Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат 

в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слуха-зрительно- моторной координации. В дальнейшем это 

препятствует овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированность чувства ритма, трудностях формирования 

пространственных ориентировок. 

Память 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. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании образов и преставлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап 

сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития 

достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы обуславливает своеобразие 

формировании поведения и личностных особенностей. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на 

более низкой ступени развития, чем сверстники. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым 

отношениям со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми. 

Возрастные особенности детей 5-7(8) лет. 
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У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество, выполнения основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 

силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность 

в двигательной активности проявляют все, а стремление к се удовлетворению 

большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после $ лет 

преобладают ситуативно -деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 

К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. 

При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное 

время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность 

На шестом году жизни при условии воспитания в комбинированной группе 

у части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления 

трудностей и доведения дела до конца. Существенно «обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. — 

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-

действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-

образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают 

наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 
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использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так 

и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество, 

выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать 

по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на 

занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с 

участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется 

интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности 

ярко проявляется недостаточность зрительно- двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемые действий и их 

результатов. 

Вследствие несформированной самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельного не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение 

действий улучшает качество их выполнения. 

Дети отстают в речевом развитии. Впервые поступающие в Учреждение, не 

обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни 

остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие 

активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно 

начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они 

активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на 

содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать 

участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, 

прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. Особенности 

эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, сдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Слабость учебной мотивации и преобладание игровой. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Поэтому результаты освоения. Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

 достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

 требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации. 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 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; 
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  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, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

  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; 

  проявляет любознательность, задаст 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей, но не подлежат непосредственной 

оценке. 

 Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. 
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Промежуточные целевые ориентиры образовательной деятельности с 

детьми 3-5 лет. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

 Увеличивается устойчивость —— внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Дети могут самостоятельно придумать. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы: конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры, появляются конкретность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа я ребенка, его детализации. 

Промежуточные целевые ориентиры образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационной 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется 
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умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая се в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и’ величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  
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 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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

воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали.  

Промежуточные целевые ориентиры образовательной деятельности с 

детьми 6-7(8) лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинаю осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

т.д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение 
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человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе 

у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям  

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид непросто доступен детям- он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных. 

  У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

  Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
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старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДОО по 

направлению физическое развитие: 

 -у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

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

умения в различных видах двигательной и физкультурой, спортивной 

деятельности; 

     По направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками 

-  проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к дегенерации; 



29 
 

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

он живет 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

По направлению познавательное развитие: 

-  становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает 

причинно- следственные связи, способен к простейшим умозаключениям 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

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

опорой на наглядность); 

               По направлению речевое развитие: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

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

осваивает основы грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

           По направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие. 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

се видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребёнка развит интерес и основные умения в изобразительной 

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

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения. 

 Овладения внеситуативно-личностного общению. 

 Повышение уровня развития познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности. 

 Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах. 

 Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

 Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции 

поведения и деятельности. 

 Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, 

объема и прочности запоминания словесной и наглядной информации; 

 Достижение способности к осуществлению логических операций не 

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

уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию 
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существенными признаками, к построению простейших умозаключений и 

обобщений. 

 Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

 Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности; 

 Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, 

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

простые распространенные предложения разных моделей; монологические 

высказывания приобретают большую цельность и связность; 

 У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен 

и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, 

способность к пространственной организации движений, развита слухо-

зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

 Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение 

выраженности дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования универсальных учебных действий 

(УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования 

  

 

 

1.6. Целевые ориентиры 

 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
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  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

продуктивные словообразовательные модели; 

  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слух произносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 
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1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в 

Учреждении заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание 

созданных условий, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управленческие. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребёнка, 

динамики его образовательных достижений. Психолого-педагогическое 

обследование детей проводится в начале, в середине (экспресс-диагностика) и в 

конце учебного года. 

По результатам обследования составляется психолого-педагогическая 

характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются 

рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся 

изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

1. Этапы диагностики: 

Первый этап: Диагностико-организационный(сентябрь) 

 Содержание: 

-стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские 

работники. 

-обмен диагностической информацией 

-обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о психо-физическом развитии 

детей, формирование информационной готовности педагогов, специалистов и 

родителей к проведению коррекционно - развивающей работы с детьми. Данные 

диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы, которые отражаются в индивидуальном 

образовательном маршруте образовательном маршруте ребёнка. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной 

работы (перспективное и календарное планирование, разработка индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы) 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) Содержание: 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно- образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

коррекционного воздействия на детей, степень включенности в коррекционную 

работу тех или иных специалистов и родителей. Динамическое диагностическое 
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исследование позволяет оценить адекватность выбранных путей, методов и 

содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений 

в индивидуальные коррекционные маршруты. 

Третий этап.  

Заключительный: контрольно-диагностический(май). 

Содержание: 

-анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

 -оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированность основных компонентов речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом 

развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий 

относительной успешности результатов коррекционно-образовательного 

процесса) позволяет установить более или менее выраженную положительную 

динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении 

коррекционной работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-развивающей 

работы (продление сроков пребывания ребенка в комбинированной группе). 

Результаты обследования фиксируются в карте развития и отражаются в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

 

Мониторинг индивидуального развития детей см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

1.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Целью программы является: проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста 

в группах комбинированной направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно- эстетического и 
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физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. Основные задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим 

  

собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии. 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

с учетом целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Коррекционно-образовательная работа строится по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Познавательное развитие; 
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• Художественно – эстетическое развитие; 

• Физическое развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 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. Освоение детьми с ЗПР 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом 

детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

 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 коллективных 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 
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участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. развитие внимания, памяти; 

4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

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. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, 

-Развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

 Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с 

ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания. 
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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 

необходимо использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

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

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

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. 

-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 вести диалог, 
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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. Конкретизация задач развития 

речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал 

разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех 

видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

-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 с окружающими людьми, 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. Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 

к содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 
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для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно- 

следственной зависимости; подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, 

делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка; 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой 

стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ЗПР. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых 

и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических 

форм у детей с ЗПР создаем специальные условия - разработки грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при помощи учителя- 

логопеда. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основным направлением профилактической работы всего коллектива 

детского образовательного учреждения является профилактика детского 

травматизма. Это особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного 
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генеза и церебрально- органического генеза. Именно эти дети физически 

ослаблены и страдают моторной недостаточностью. В помещениях, где 

проводятся занятия, обеспечивается оптимальный световой режим, исключаются 

длительные статические нагрузки, систематически организуются физкультурные 

паузы, игры и игровые упражнения с использованием полифункционального 

модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, прыжки на мягких 

модульных тренажерах). Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза 

наблюдаются стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, проявляющиеся в 

невротических и неврозоподобные нарушениях, нарушениях эмоционально-

волевой сферы, в снижении работоспособности, в несформированность 

произвольной регуляции поведения, содержание занятий и подвижные игры для 

этих детей должны быть умеренной нагрузки и сопровождаться четким 

визуальным и речевым алгоритмом действий. Основная цель данной 

образовательной области в работе с детьми с ЗПР - совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно- пространственной координации. В режиме предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. Работа по физическому 

воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

3. развитие речи посредством движения; 

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5. управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 
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Основные направления работы по 5 основным образовательным 

областям в соответствии с возрастом детей, представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 2 

Комплексно-тематическое планирование НОД представлено в          

ПРИЛОЖЕНИИ № 3  

 

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. 

Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

 2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» 

целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь 

нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму 

как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать 

ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие 

дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя собственную 

утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них 

произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения 

с педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного 

ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников 

чувства собственной значимости, необходимого для формирования позитивного 

восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР 

можно выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают 
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повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении развития детей 

обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда 

воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и 

тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно 

подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно 

говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам  

учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что 

своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений 

и откроет больше возможностей для его развития. Родителей детей с ЗПР 

необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. Только совместная работа 

педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития на пользу 

и приведет к положительным результатам. 

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития 

представляет собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных 

на повышение познавательного интереса, формирование произвольных форм 

поведения, развитие психологических основ учебной деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, 

которая проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, 

способствует улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и 

активность ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные 

преимущественно на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 

задания), и 1-2 упражнения, направленных на другие психические функции. 

Предлагаемые упражнения разнообразны по способам выполнения, 

материалу (подвижные игры, задания с предметами, игрушкам, спортивными 

снарядами). Заключительная часть - продуктивная деятельности 

ребенка:  рисование, аппликация, конструирование из бумаги и т.д. 

Упражнения для развития общей моторики направлены на повышение 

функционального уровня систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), 

на развитие таких двигательных качеств и способностей ребенка, как сила, 

ловкость, быстрота. 

Игры и упражнения на развитие моторики 

• Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков). 

• Рисование, раскрашивание картинок. 
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• Изготовление поделок из бумаги (аппликации). 

• Изготовление поделок из природного материала. 

• Конструирование. 

• Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 

• Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке. 

• Завинчивание и развенчивание крышек, банок, пузырьков. 

• Нанизывание бус и пуговиц. 

• Плетение косичек из ниток, венков из цветков. 

• Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать). 

•  «Показ стихотворения» (Ребенок показывает руками все, о чем говорится в 

стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся 

лучше. Во-вторых, такой маленький спектакль поможет ребенку лучше 

ориентироваться в пространстве и пользоваться руками.) 

• Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие 

речи, облегчают усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют 

отношения ребенка с окружающем миром 

• Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи 

утверждают, что песок поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним 

очищает человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. 

Монтессори-педагогика – оптимальный выбор для детей с особенностями в 

развитии, так как эта методика дает уникальную возможность ребенку работать и 

развиваться по своим внутренним законам. Вальдорфская педагогика как система 

не очень подходит для таких детей, так как личность ребенка с ЗПР легко 

подавить, а учитель в данной системе выступает в главенствующей роли. Как 

единственная оптимальная методика обучения грамоте, до сих пор остается 

методика Н.А.Зайцева. Многие дети с ЗПР гиперактивны, невнимательны, и 

«Кубики» - единственная на сегодняшний день методика, где эти понятия даны в 

доступной форме, где придуманы «обходные» пути в обучении, где 

задействуются все сохранные функции организма. 

В специально организованных условиях обучения и воспитания у детей с 

задержкой психического развития положительная динамика в усвоении умений и 

навыков безусловна, но у них сохраняется низкая способность к обучению. Задача 

в дошкольном мире – привить такому ребенку умение к социальной адаптации. 
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Это необходимо для подготовки детей с задержкой психического развития к 

успешной интеграции в коллективе здоровых сверстников и в обществе вообще. 

2.3. Планирование образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

комплексно- тематического планирования. Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ЗПР: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствии с индивидуальными особенностями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

Планирование образовательной деятельности. 

 
Направления развития Виды 

образовательной 

деятельности 

С 3-4 лет С 4-5 

Лет 

С 5-6 

лет 

С 6-7 

лет 

Познавательное 

развитие 

-приобщение к 

социокультурным 

ценностям ознакомление

 с окружающим 

( формирование 

целостной картины мира) 

(вариативная часть) 

1 1 1 1 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(вариативная часть) 

1 1 1 2 

 -Конструктивная/ 
Познавательно- 

исследовательская и 

деятельность 

(вариативная часть) 

- 1 1 1 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, 

в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов 

и в самостоятельной деятельности детей. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 

 Рисование 1 1 2 2 

 Лепка/аппликация 1 1 1 1 

      

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 3 3 3 

Речевое развитие Коррекционные занятия с 
учителем 

-логопедом 

2 2 4 4 
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Итого:  11 

занятий 

12 

занятий 

15 

занятий 

16 

занятий 

 

Коррекционные индивидуальные занятия по реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов ведутся ежедневно по графику 

специалистов. 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

(Временная длительность) 

Недельная нагрузка 

2-я младшая 

группа 

(3-4 года) 

15 мин. I половина дня II 

половина 

дня 

2 ч. 45 мин 

30 мин. — 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

20 мин. 40 мин. — 4 ч 

Старшая 
группа 
(5-6 лет) 

25 мин. 50 мин. 25 мин. 

Не >2 

неделю 

6 ч. 25 мин 

Подготови- 

тельная группа 

(6-7(8)лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 

Не >3 

неделю 

8 ч. 30 мин 

Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут 

по 2- 3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

2.4.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой 

психического развития 

Основной целью системы психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса является создание условий для 

естественного психологического развития коммуникативной, личностной, волевой 

и познавательной сферы детей. 

Работа педагога-психолога включает в себя организацию психологического 

сопровождения детей с ЗПР по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является воспитание, обучение, развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными особенностями.  
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Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога- психолога, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Педагог-психолог 

проводит коррекционную работу в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями каждого ребенка; оказывает консультативную помощь родителям. 

Психолого-педагогическое воздействие направлено на развитие высших 

психических функций (внимание, память, мышление); развитие пространственно-

временных представлений; формирование произвольности поведения и 

мыслительных операций; развитие мелкой моторики и координации движений; 

формирование познавательного интереса; развитие коммуникативных навыков; 

развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 

умения выразить свое. Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

перспективном планировании педагога-психолога. 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности 

построения коррекционно-педагогических программ обусловлены 

многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой 

сферы и несформированностью познавательной деятельности. 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в 

образовательные области. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая 

работа пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с 

учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР. 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и 

ее интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОСДО. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом 

возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Содержание коррекционной работы по образовательным областям 

Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое 

развитие». 

Коррекционно – развивающая направленность работы в области 

«Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у 

них полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 
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психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости. Программа 

коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация 

мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

Раздел Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

-знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании – для ног, рук, туловища); 

-систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 
преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

-осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности отдельных детей; 

-создавать условия для нормализации двигательной активности детей: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность; 

-следить за осанкой детей во всех режимных моментах; 

-проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у 

детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, 

«сосулька весной» – мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

- проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности – песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); -при отборе содержания 

предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать 

их); 

-внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 
особенности нервно - психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.); 

-контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и 

т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений (музыкально-ритмические 

занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

-осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей, 
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-включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

-формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого); 

-учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, 

что болит и показывать место возможной боли; 

-развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического
 дыхания с углубленным,  но спокойным выдохом; правильного носового 

дыхания при спокойно сомкнутых губах; -привлекать родителей к организации 

двигательной активности детей, к закреплению у детей представлений и 

практического опыта по основам  ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность 

работе 

физической 

культуре 

создавать условия для овладения и совершенствования основных движений: ходьбы, 

бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые 

задания: «пройди между 

стульями», «попрыгай как зайка» и т.д.), 

-использовать разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику «гимнастики» 
«пробуждения после дневного сна занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

-учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность к построениям, перестроениям; 

-развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение  положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

мягких модулей (конструкции типа «Ромашка» «Островок», «Валуны» и 

т. п.); 

-способствовать совершенствованию основных движений, путём введения новых 

сложно координированных видов, требующих для их выполнения в разных условиях 

сочетания 

нескольких движений, 
-совершенствовать качественную сторону движений –ловкость, гибкость, силу, 

выносливость; 

-развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

-учить детей выполнять упражнения по  словесной инструкции взрослых; 

-воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений; 

-формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

-учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); -закреплять навыки разных видов бега, быть 

ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями 
партнера; 

-закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

-учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-

семи раз подряд; 

закреплять и развивать навыки метания, принимать исходное положение при 

метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.; 

-развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

-продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

-учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со 
спортивными элементами; 

-включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков 

и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием 

досугов и спортивных праздников. 

-совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, 



50 
 

общеразвивающие и корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

 

-стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство 

пространства); 

-формировать у детей навыки выполнения действий по словесной инструкции и 

умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств 

общения 

-стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 
самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции. 

-формировать у детей координированные движения, используя музыку (выполнять 

определенные движения в соответствии с темпом, ритмом, характером 

музыкального произведения), 

-предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 

или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют) 

-оптимизация и стабилизация общего тонуса тела 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

-дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 

-развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

-развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

-тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

-развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 

-применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

-развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

-развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

-развивать умения выполнять ритмические движения руками в различных 

направлениях; под звучание музыкальных инструментов; 

 

-учить детей выполнять определенные движения руками 

-учить детей выполнять действия с мелкими предметами под речевые звуки. 

-формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении совершенствовать мелкую моторику в различных 

видах деятельности; 

-учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и называть его; 

-развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих рук; -формировать у 

детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами разной 

фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др 

-учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы указательным типом 

хватания; 

-учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам. 

-развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки. 

-учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, ложкой, половником. 

-учить выполнять определенные движения руками под звуковые сигналы (педагог 

показывает движения в воздухе). 

-совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные 

возможности кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию. 

-учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением 

-формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 
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разгибание, отведение в стороны пальцы, умение назвать каждый палец на руке, 

выполнять согласованные действия пальцами обеих рук 

-формировать согласованные действия обеими руками, чередование позиций рук 

«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др) 

-учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию. 

-формировать дифференцированные движения пальцев рук: нанизывать бусы, 

пуговицы, колечки на шнурок в определенной последовательности, представленной 

на образце; 

-учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.) 

-совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

-учить детей проводить различные линии по образцу: проводить непрерывную 

линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы; между ломаными 

линиями, проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа 

-учить детей обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала. 

-учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу 

-учить детей воспроизводить из заданных форм целостные предметы. 

-учить детей штриховать контуры простых предметов в различных направлениях 

-учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с 

учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

-совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные 

возможности кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию в 

различных видах деятельности. 

-проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением: 

-развивать силу и точности движений рук, ладоней, гибкость суставов пальцев 

посредством пальчиковой гимнастики; 

-закреплять согласованные движения обеих рук, чередованию позиций ладоней рук: 

«кулак – ладонь – ребро» и др. 

-совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять умения в 

шнуровке – продергивание шнурка через отверстия, расположенные 

горизонтальном, вертикальном направлении 

-уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игры т.п. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

-формировать недостающие движения органов артикуляции, развития зрительно - 

кинестетических ощущений для усиления перцепции артикуляционных укладов и 

движений; выработать 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 (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...); 

Коррекция 

недостатков 

развитие 

психомоторной 

сферы  

 

-продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную 

выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для 

движения по заданному признаку); 

-способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий при совершенствовании в преодолении недостатков 
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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 слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомоторную координацию

  зрительно –моторную координацию, ритмичность движений; 

-формировать и закреплять двигательные навыки, образность  

выразительность движений посредством упражнений псих гимнастики, побуждать к 

выражению эмоциональных состояний с помощи пантомимике, жестов, к созданию 

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

-развивать у детей двигательную память, предлагая 

выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

-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; 

-коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной 

организации движений, моторной памяти, слухо-зрительно-моторной и реципрокной 

координации движений, произвольной регуляции движений. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 
работы в 

рамках 

социализации, 

развития  

создание условий 

для 

эмоционального и 

ситуативно- 

делового общения 

с 

взрослыми 
 и 

сверстниками: 

-устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым; 

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

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поддерживая 

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 детей в познании окружающего, создавать проблемные ситуации,  

побуждающие детей с вопросам; 

-на завершающих этапах ДО 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. 

-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 формирование у 

ребенка заинтересованности в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата. создание условий для 
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привлечения внимания и интереса к сверстникам: 

-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 игр детей и взрослых (игры с одним предметом - 

мячом, с песком, с водой и пр.); - расширять представления детей об общественных и 

семейных 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.); 

-создавать условия и предпосылки для развития у детей представлений о месте 

человеке в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил: 

-формирование чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример (взрослого); 

-формировать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, игр, 

бесед; 

-побуждать к сочувственному отношению к товарищам, развивать эмпатию 

внимательного и уважительного отношения к близким взрослым; продолжать 

воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, 

окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, 

кто в ней нуждается; 

-обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, 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 умение критично анализировать и оценивать продукты своей 

деятельности, 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 и давал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам товарищей, придерживался правил в 

повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава» аффекта и 

интеллекта 

Коррекционная 

направленность 

работы

 п

о 

-Бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в

 быту, во время  игры, поддерживать любую инициативу в

 развитии сюжета, речевого сопровождения и пр.; 

-воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных 

привычек, закреплять элементарные навыки личной гигиены; 

-закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 
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формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражены процессы самообслуживания, 

гигиенические и лечебные процедуры; 

-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, 

включаться в различные игры и игровые ситуации пот просьбе взрослого, 

 других детей или самостоятельно; 
-воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); -развивать способность к 

произвольной регуляции действий самообслуживания, привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида, потребность быть опрятным; 

-совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям; 

-продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг 

друга, закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем 

порядок; 

-формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из 
составляющих здорового образа жизни; 

-учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью взрослого 

и самостоятельно); 

-закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, 

-воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материала, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы детей с ними; 

- развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

-учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 
картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 

-учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

-развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 

материалы для труда; 

-закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослыми); 

-продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т. п.; 
-расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 

-Ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

-разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их 

использованию для 

облегчения самостоятельно ориентировки (учитывая правила техники 

безопасности); 

-развивать,  значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные,  вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 
-проводить игровые закаливающие процедуры с использованием

 полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

 подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 
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гипертонуса мышц и т. п.; 

-побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

-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 здоровье сберегающий  щадящий режима нагрузок, 
 особенно для получающих медикаментозные 

препараты; 

-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.; -дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех 

или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, 

литературные произведения; 

-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.; 

-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 необходимость согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 
компьютерных игр и занятий); 

-учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу 

игры; 

-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) словаря 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 (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: 

гроза, наводнение, землетрясение, и т. п.); 

-расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: 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 нужно разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.; 

-формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности; 
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- 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 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию  

 

-развивать любознательность, познавательную активности, познавательных 

способностей посредством создания насыщенной предметно-пространственной

 среды, стимулирующей познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность; 
-развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно- двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, 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). 

-постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, 

умению выделять заданный признак; 

-переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т д..» 

-формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно- двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 

-учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами; 
-формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове. 

-учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по 

разрезанной картинке. 

-учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами. 

-развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их; 

-развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряд 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 (с пространственными 

свойствами 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; 

Задачи -демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для 
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педагогические 

условия реализации 

развитию 

конструктивной 
деятельности  

зверей, мебели для куклы и пр.) с целью формирования интереса к конструктивным 

материалам и их игровому использованию -развивать   интерес   к   конструированию   

и стимулирование 

ассоциирования, «опредмечивания»  нагромождений с деятельности 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; -развивать умения 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, детали со твтулками, установка

 детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 

гаек, замков и т. п.); 

-учить замечать исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать 
как словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты; 

-создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в

 соответствии возрастными особенностями дошкольников; побуждать к 

совместном у. а затем - к 

самостоятельном у обыгрыванию построек -для старших дошкольников 

организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками и др..; 

-во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе, с ними; 

-учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 

ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого; 

-формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве 
как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности; 

-учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с названием 

«детские архитектурные наборы» ; 

-учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

-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, употребляя при этом слова большой – маленький, больше –

меньше, одинаковый, длинный – короткий, высокий – низкий, выше – ниже, длиннее 

– короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу – наверху, рядом, 

около, близко – далеко, дальше – ближе; 

-формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций , 

чертежей, силуэтных изображений; 

-совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения 

для организации пространства, создания конструкции из крупного 

и мелкого строительного материала, собственно конструирования; 

  -учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 
регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

-учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому 

и индивидуальному заданию); 

-развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных 
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и подвижных игр; 

-учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

-формировать умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); 

-уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей; 

-упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 
-продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения 

конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических 

моделей, в т.ч. графических моделей и т.д.; 

-продолжать умение в использование графических моделей с видимыми элементами, 

и также контурных, где составные элементы следует представить; 

-закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

-учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); 

-обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 
детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности 

людей, детские – для игр и развития ребенка), 

красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

-в сенсорный (до числовой период) формировать у детей умения сравнивать 

предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения 

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

-создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений: 

-совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных 

и плоскостных моделей; 
-разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, 

удаленности объектов с помощью пантомимических, знаково- символических, 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования объектов и их моделей; 

-развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, 

на картинке; 

-создавать условия для практических действий с до числовыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 
-знакомить дошкольников со словами «больше – меньше» а также с конкретными 

обозначениями («длиннее – короче», «выше – ниже», «толще – тоньше» и пр.); 

-заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также 

отражали выполненное действие в собственном объяснении; 

-уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание 

множеств, при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному); 

-проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные

 признаки, например, на общую протяженность множества при редком 

расположении его элементов; знакомить детей с количественной характеристикой 

чисел: 

-учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 
каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным 

жестом, и просто на основании прослеживания глазами; на вопрос «Сколько? 

«называть итоговое число; 

-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 
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палочках и пр.; 

-при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим действиям и активно- пассивным действиям с рукой 

-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); 

- 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; 

-прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 

-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, пата, 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; 

знакомить детей с элементарными арифметическими задачами 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; 

- стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать: 

-решать 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 деятельность;

 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- сздади, правая-левая рука, в дальнейшем 
соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

-развивать ориентировку в пространстве «от себя «(вверху- внизу, впереди-сздади, 

справа-слева) 

-учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

-обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением; 

-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 

порядке; 

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

-формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

-учить 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 представления детей о внутренней и внешней части 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); 

-формировать временные представления: 

-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 установлению возрастных различий между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были 

маленькими и т.д.; 

Задачи и 

педагогические 
условия реализации 

работы по 

формированию 

целостной картины

 мира, 

расширению 

кругозора 

-формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества 

свойств объекта и понимания основных простых физических явлений в природе; 

-организовывать наблюдений 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; 
-обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими трудности в связной речи); 

использовать  оптические, световые, звуковые и прочих технические

 средства и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия; создавать условия и предпосылки для формирования 

экологической культуры: 

-создание условий для установления и усвоения причинно- следственных связей 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; 

-формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборке 

-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 и практического 
экспериментирования; 

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

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях; 

-расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; 
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мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.); -расширять и уточнять представления детей о макро -

социальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

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

-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; 

-продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

потребительской, природоохранной, восстановительной функциями человека в 
природе; 

-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; 

-учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – следствие, часть 

– целое, род – вид). 

-стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

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

Задачи и 

педагогические 

условия 

реализации 

направленность

 в работе

 по развитию 
высших 

психических 

функций 

-поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 

-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 и пр. на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

-учить анализу образцов 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; 

-развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом 

– по элементам и т.д.); 

- развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 
замещение, кодирование, моделирование пространственных 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»); 

-развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

-формировать умения 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 

существенными 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; 
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-подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; развитие мнестической 

деятельности: 

-осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов, для развития зрительной и слухоречевой 

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 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность 

работы по 
развитию 

импрессивной 

стороны речи 

-развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия; развитие импрессивной стороны 

речи 

-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 их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел и тп.), 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: мая-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; 
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-создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношения к сверстнику как объекту взаимодействия; 

-побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т.е. к использованию различных типов коммуникативных 

высказывании); 

-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 заданиями 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 интонациионную выразительность речи посредством чтения стихов, игр-

драматизаций; 

-соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

-следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; - 
формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков. 

Развитие 

фонематических 

процессов 

(фонематического 

слуха, как 

способности 

дифференцировать  

фонемы родного 

языка и 

фонематического 

восприятия, как 

способности к 
звуковому анализу 

-развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

-вырабатывать правильный темп речи 

-работать над четкостью дикции 

-работа над интонационной выразительностью речи 

- 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 звучащих предметов, называнию 

предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит – жжжж и пр.); 

-на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучение детей подражанию им; 

-узнавать звучание различных музыкальных инструментов ( маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка и т.п.) 

-учить воспринимать 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; 
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-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; 

-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 

-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 (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

-помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов 

текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри- текстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

- развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, на отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта; 
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- развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры 

-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 опор; 

-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; 

-развивать у детей способность к символической и аналитико синтетической 

деятельности с языковыми единицами;  

Подготовка к 

обучению грамоте 

-формировать навыки осознанного анализа и моделирования звукослогового состава 

слова с помощью фишек; 

-учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

-учить дифференцировать употребление терминов предложение и слово с 

использованием условно – графической схемы предложения 

-упражнять детей в умении составлять предложения по схемам 

-развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно 

- графическую схему; 

-учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию –тире); 

- закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

- формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 

-учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

-развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами; формирование графомотрных 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, закрашивания контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать. 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

-формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога 

и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 
приобщению к 

художественной 

-рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные

 картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть

 персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

-читать  детям потешки,  прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 
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литературе 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 

-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. 

 

 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность

 в работе по 

развитию детского 

творчества, создание

 условий для 

развития разных 

видов продуктивной 
деятельности 

-формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условий для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами и пр., 

-организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с 

целью «опредмечивания» 

-рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес 

к изображению и к себе как объекту для изображения; 

-отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;-побуждать детей демонстрировать изображенные 

на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; развивать у детей восприятие 
плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

-знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки 

в совместной деятельности со взрослым; 

-учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

-уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции; 

-побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 
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сочетания цветов; 

-учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж- летний пейзаж ); 

-учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта; 

-придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

-развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков. 

-развивать воображение и творческие способностей, обучая приемам создания новых 

образов : путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования,схематизации; 

-побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное» , «Чудо-дерево» и т.п.); 

-предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

-развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

которой дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а 

взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

-учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную умелость: 

применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, включать их в 
последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.), 

-знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними; 

-выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности ичередования 

в процессе «подвижной аппликации» без наклеивания, что развивает чувство 

изобразительного ритма; 

-уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); 

-помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на ориентировку в 

пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

-использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи, 

-вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно; 

Создание условий 

по развитию 

творческих 

способностей детей 

-развивать координацию движений рук, зрительно- двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

-побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

-положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не 

делать критических замечаний; 

-формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т.е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации; 

-учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения; 

-поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

-обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 
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поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 

-побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников; 

-учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание; 

-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; 

-развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; 

-вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно; 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительном у 

искусству 

-знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к 

сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративноприкладного 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; 

-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, звучания 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, 

изменения характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 
стихов; 

-создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

-привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению 

и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 
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-побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

-использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего 

-формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно- слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.)формировать у детей музыкально- 

эстетических, зрительно-слуховых и двигательных представлений о средствах 

музыки, передающих образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и 

пр.) 

-развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко- высотный и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки; 

-знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

звучанию инструментов, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления; 

-развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий; 

-расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР; 

-привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., 

-учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 
самодельные музыкальные инструменты; 

-формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умения использовать музыку для передачи собственного настроения; 

развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); 

-учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

-формировать разнообразные танцевальные умения детей динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

-расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

-совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под 

музыку по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

-учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

-развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4,/4; 

-учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро – медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения по разную 

музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 
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-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; 

-учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный 

запас детей для описания характера музыкального произведения; 

 

2.5. Методы и способы реализации культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непрерывно организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Педагогические работники создают разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
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эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем и 

специалистами образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального).   

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах.  Они 

направлены  на  закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности,  

самостоятельности  и  творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный   подход   дополняет   принцип   продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектный ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно 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 
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качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  В группах Учреждения игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач.   

В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

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. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 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).   

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом 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, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
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видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

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 Учреждении в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-наблюдения—в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

Учреждении, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.) 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 -подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за  объектами  

и  явлениями  природы,  направленные  на установление  разнообразных  связей  

и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней;-экспериментирование 

с объектами неживой природы;-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом);-элементарную трудовую 

деятельность детей на участке Учреждения;-свободное общение воспитателя с 

детьми. 

2.6. Способы и направления   поддержки детской   инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создании 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материала, видов активности участников в 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей 
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детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; -

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на все уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание на участие в жизни Учреждения. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научится видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнёров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим тс семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителе 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равно ответственность педагогов и родителей; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

2. родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни в дошкольной организации; 

3. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

4. участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

5. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное 

6. обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в 

7. разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях. 

Для взаимодействия Учреждения с семьёй используются такие 

современные подходы, как:  

Учёт личного опыта родителей: заинтересовываем родителей, 

рассматриваемыми проблемами, опираемся на имеющиеся у них положительный 

опыт воспитания, не уча их, учитываем запросы и пожелания родителей в 

приобретении информации.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

Учреждении ; разнообразные собрания-встречи.   

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами, для святил и барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с   педагогами. Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно, к 

сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в Учреждении и 
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семье, о 2 объединить файлы у состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроение), о развитии детско-взрослых в том числе детско- родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получения информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (Учреждения, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя). 

Тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся  

сведения о целях и задачах развития Учреждения на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год Оперативная стеновая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (Учреждении, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного для и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, все необходимо постоянно обновлять. 

Мастер-классы. Мастер-классе — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей 

к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

Учреждения, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.) 

Семейные праздники. Традиционными для Учреждения являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в Учреждении. Семейный праздник в Учреждении — 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 
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Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты, Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельность освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению х 

коллегам, воспитанникам и родителям,  объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха, проведения дня семьи в Учреждении. 

 

2.8. Иные характеристики содержания программы. Развитие игровой 

деятельности 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической 

практики является оптимизация и организация в Учреждении специального 

пространства для активизации, В соответствии с ФГОС, среди образовательных 

областей нет области непосредственно связанной с развитием и обучением 

детской игре. 

Игра используется как: 

• Непосредственно-образовательная деятельность – организация 

дидактических игр в соответствии с содержанием образовательной работы по 

образовательным областям. 

• Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с 

педагогом сюжетных игр. 

• Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных 

детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а 

также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, 

досуговых, народных. 

 Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического 

развития подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально 

развивающихся детей, но идет значительно медленней и имеет ряд специфических 

особенностей. Без специального обучения у данной категории детей игра 

полноценно не развивается. Поэтому в условиях группы комбинированной 

направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется, как отдельная 
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коррекционно-развивающая задача. Исследования показывают, что 

несформированность игровой деятельности обусловлена не только недостатками 

интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, но и 

недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого развития. В 

отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень 

сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. 

Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом 

ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим 

инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует 

в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая 

деятельность отличается качественным своеобразием: определенные трудности 

возникают на этапе возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, 

ролевое поведение недостаточно произвольно, ребенок меньше использует 

предметы-заместители. Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются 

между собой. И все-таки ребенок способен создать замысел игры и воплотить его 

в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. В совместной со 

взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая деятельность 

привлекает его, стимулирует его собственную активность. Как правило, 

совместные игры заменяются играми «рядом «, когда дети играют в одном 

игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между 

собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. 

Игровые действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор 

предметных действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, 

который часто меняется под влиянием импульсивности, привлекательности 

игрушек, которые не относятся к задуманной игре и т.д. Для обучения детей 

применялись методики, эффективность которых неоднократно была доказана в 

исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; применяются 

они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического 

развития детей с ЗПР, виде. 

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР: 

− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий; 

− резко нарушена программирующая функция речи; 

− имеются существенные трудности в формировании обобщения; 

 − отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении 

заданий в соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на 

наглядность и предметные действия; 

− отмечается узость переноса. 
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Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

− Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

− Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- 

эстетическое и социально-коммуникативное). 

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают: 

• сюжетно-ролевую игру, 

• театрализованные игры и игры - драматизации, 

• дидактические игры, 

• подвижные игры. 

Главные черты игры: 

• свободная развивающая деятельность; 

• творческий, импровизационный, активный характер; 

• эмоциональная приподнятость деятельности; 

• наличие правил, содержания, логики и временной последовательности 

развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста 

являются творческие игры. 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых 

людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях 

воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения между 

ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества 

и особенности личности ребенка. Основная цель педагогического руководства - 

будить воображение ребенка, создавать условия для того, чтобы как можно 

больше изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид игры 

отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового пространства 

в группе. 

 Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего 

обучения, используются следующие игры: 
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- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), 

- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – 

обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета). 

- Составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку «, «Пазлы 

«). 

- Составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и 

т. д.). 

-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку «, «Найди по схеме «, 

«Волшебные знаки «). 

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой 

деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор 

«, «Точечки «, «Уголки «, «Уникуб « и другие). 

Дети учатся: 

- принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре 

-действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения ребенку следует помочь 

советом или действием.) 

-играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со 

сверстниками. 

-уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. 

-замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. -

уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником. 

-формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно – картинка составлена»). 

Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. 

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги 

организуют специальное обучение детей младшего дошкольного возраста. 

Реализуются следующие направления: 

• формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания 

замысла игры, умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.) 

• развитие игры как совместной деятельности; 
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• формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной 

стороны сюжетно-ролевой игры). 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре 

через свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами 

игровых ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация 

запланированных взрослым задач возможны только при наличии у детей 

определенных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и 

атрибутики. В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа 

начинается в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные 

недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой 

сферы или формирующейся личности) перечисленные направления работы могут 

проводиться индивидуально и в более старшей период развития ребенка. 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой 

деятельности заключается в том, что воздействовать следует одновременно по 

всем направлениям, развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно 

преодолевая задержку психического развития, развивая эмоционально-волевую, 

познавательную и коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу 

по развитию игровой деятельности, следует осуществлять индивидуально- 

дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического 

обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и 

микрогрупп. Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики 

и технологии раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает 

следующие направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности. В связи с тем, что у 

старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности мотивационно- 

целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей его 

реализации, –одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной степени 

снижена потребность в игре, в качестве основной встает задача формирования 

положительного эмоционального отношения к игровой деятельности, интереса к 

сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения с ребенком, так и при 

работе с группой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. Развитие 

замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим умственным 

развитием ребенка и его кругозором. 

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры 

и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку 

понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы 

выработать у детей потребность в предварительной организации самостоятельной 
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сюжетной игры, используются те виды деятельности, результат которых 

достаточно нагляден: задания по конструированию, изобразительной и речевой 

деятельности. Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм 

организуются режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета 

управляют действиями персонифицированных игрушек, проанализируют и 

проговаривают сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно 

воспроизводят игру. Обучение детей элементарному планированию игры сначала 

проводится на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, 

в одной ситуации). Планирование служит только исходным моментом в играх 

детей, ее организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный 

характер. 

Формирование игры как совместной деятельности. К шестилетнему возрасту 

сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться как совместная 

деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как 

деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является 

ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с 

мячом). Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по 

игре. Для закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную 

деятельность широко используют игры-драматизации. 

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 

понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в 

деятельности взрослых, отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии 

развития игры ( по Д.Б.Эльконину): 

-на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей 

направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных 

действий; 

-на второй–моделирование социальных отношений между людьми. На 

начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальный предметных 

действий взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных 

действий через игровое замещение: – взрослый переименовывал один предмет в 

другой, а ребенку предлагает совершить действия, характерные для 

переименованного предмета; – переименование одного предмета в другой 

совершают сами дети. Они же самостоятельно воспроизводят и систему действий 

в соответствии с новым именем предмета. При этом осуществляется постепенный 

переход от сходных по форме предметов ко все более различающимся; – 

совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как 

ребенок переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий 
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в соответствии с их новыми функциями. Особое внимание уделяют как 

оречевлению самого процесса игрового переименования, так и системы 

совершаемых действий в соответствии с новым названием предмета. Затем 

переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой 

взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем 

говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть» 

символическую запись. Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, 

заложенные в роли, он должен выделить отношения между людьми как главное 

содержание игры, сделать их предметом осознания, научиться ориентироваться в 

субординации ролей, в реализации ролевых отношений по правилам, на эту 

область игры обращают особое внимание. 

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию 

ролей в сюжетных играх включало три момента: 

− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

− вычленение основной функции в той или иной ситуации; 

− распределение функций между людьми в разных социальных 

ситуациях Важным направлением является формирование у детей представлений 

о профессиях, их социальной значимости. 

 

2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой- СПб.: ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 

2010 

Принципиально значимыми в данной программе являются

 следующие приоритеты: 

• формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, иначе 

говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

 деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционнопедагогического воздействия; 

 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
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 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в 

коррекционнопедагогический процесс; 

 расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

 формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование для их развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

 определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в 

каждом возрастном периоде в целях планирования и осуществления 

коррекционноразвивающего воздействия, направленного на раскрытие его 

потенциальных возможностей. (Подробное содержание см. «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. 

Баряевой, О.П. Вечкановой, О.П. Гаврилушкиной и др. 2010г.;) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

Основой реализации программы является развивающая предметная среда, 

необходимая для развития всех детских видов деятельности. В Дошкольных 

группах она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетов 

возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 
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математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому развитию и развитию речи. 

Все помещения Учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

Обеспечение безопасности 

В дневное время за безопасность Учреждения отвечают 

сотрудники   Учреждения, в ночное время сторож. Учреждение 

полностью   укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).  Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка 

экстренного вызова (КЭВ). Разработана документация по антитеррористической 

деятельности, пожарной безопасности. Имеются первичные средства 

пожаротушения, схемы и планы эвакуации. Четыре раза в год проводятся 

практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников  из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами. 

Работники Учреждения проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В Учреждения проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в журнале). 

Организация питания. 

Питание детей организовано в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах и утвержденным Роспотребнадзором .  

Соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах. В организации питания ребенка дошкольного 

возраста большое значение имеет соблюдение определенного режима, что 

обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется 

согласно режиму дня и графику выдачи пищи. 

Перед раздачей пищи в группы старшая медицинская сестра снимает пробу. 

Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется 

контроль за сроками реализации и правильностью их хранения.  
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Модель образовательного пространства 

Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с 

детьми в соответствии с поставленными перед Учреждением задачами, 

осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и 

повышать качество работы с детьми.  

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

Методический 

кабинет 

Методическая библиотека для педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические часы 

Педагогические советы 

Повышение профессионального уровня педагогов 

Индивидуальные консультации, беседы: с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями 

 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Музыкальный 

зал 

(совмещенный 

с 

физкультурны

м) 

Утренняя гимнастика под музыку 

Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 

Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги,  развлечения 

Дополнительное образование 

Групповые 

помещения 

Уголок сюжетно – ролевой игры; 

Уголок грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 

Уголок науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 

Уголок строительно-конструктивных игр; 

Уголок искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности. 
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Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей 

Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками Учреждения  

Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

Участок Прогулки 

Игровая деятельность 

Физкультурные досуги, праздники 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Развитие познавательной деятельности 

Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления 

участков 

 

Методический материал и дидактические пособия используемый для 

реализации Программы  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ № 4 

 

3.2. Режим дня 

Основа режима дня в группах комбинированной направленности – требования 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов Учреждение придерживается 

следующих правил: 

o полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

o тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

o привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  
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o поощрение самостоятельности и активности; 

o формирование культурно-гигиенических навыков; 

o эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

o учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

o спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха  ниже минус 15°С и 

скорости ветра более  7 м/с продолжительность прогулки  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед 

сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры.  

 Во время сна детей в спальне присутствует воспитатель или младший 

воспитатель.  

Планирование образовательной деятельности  

в комбинированной группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

  Периодичность 

Младшая 

подгруппа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

(физкультурный зал) 

 2 раза в неделю 1 

раз в неделю 

2 раза в 

неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в 

неделю 

Формирован

ие лексико- 

грамматическ

их категорий 

(учитель-логопед) 

Индивидуальная 

работа–2 раза в 

неделю 

Индивидуальна

я работа–2 

раза в неделю 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 

(воспитатель) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
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недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 
неделю 

Обучение грамоте 

(логопед) 

 -  2 раза в 

неделю 

ИТОГО: Не более 10 занятий Не более 10 

занятий 

Не более 15 

занятий в 

неделю 

Не более 16 

занятий в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплекс 

закаливания 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурство - 2 раза в неделю Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

ИГРА Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

3-4 лет – не более 15 минут, 4-5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, для детей от 6 до 7(8) лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает в младшей группе не более 30 минут, средней группе 

– не более 40 минут, в старшей и подготовительной – 45 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 
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Вид двигательной 

активности 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Особенно

сти организации 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 8 мин. 10-12 Ежедневн

о 

Индивидуальная работа по 

развитию 

движений 

8-10 10 В 

зависимости от 

состояния 

детей 

Физкультминутка 2-3 2-3 По 

необходим

ости 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на прогулке 

15-20 15-20 Ежедневн

о, 

2 раза 

в день 

Подвижные игры в группе 15-20 20-25 Ежедневн
о 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

6-8 8-10 Ежедневн

о 

Передвижение по лестнице, 

коридору в течение дня 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, музыкальный 

залы и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Музыкальное развитие 20 30 2 раза в 

неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные игры на 

прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

Самостоятельные игры в 

режиме дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные развлечения, 

досуг 

25 30-50 1 раз в 

месяц 

Спортивный праздник 35-40 60 2 раза в 

год 

Дни здоровья 25-30 30-50 2 раза в 

год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа Учреждения  и семьи 

Физкультурные занятия 

детей совместно с родителями в 

Учреждении спортивные игры, 
эстафеты, развлечения 

 

35-40 
 

40-50 

1 раз в год 

и по желанию 

родителей, детей 
и 

воспитателей 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

В целях эффективности образовательного процесса используется гибкий 

режим. 

 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 
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Режим дня на холодный период года Сентябрь - май 

Режим дня на теплый период года Июнь-август 

 

Щадящий 

По показаниям врача: при 

хроническом 

заболевании, после перенесенного 

 

Режим дня соответствует индивидуальным особенностям ребенка, дети 

после перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими 

особенностями здоровья, по показаниям врача временно переводятся на щадящий 

режим дня. 

Детям, впервые поступающим в Учреждение, или по причине 

долговременного отсутствия в качестве инструмента может быть предложен 

адаптационный режим, с целью снижения переживания ребенком состояния 

эмоционального неблагополучия (эмоциональный стресс), нарушения 

коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – 

сверстник» ( см. ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 «Режим дня в холодное время года», 

«Режим дня в теплое время года» , « Адаптационный режим» «Щадящий 

режим». 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Данный подраздел Программы тесно связано с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения – важной части системы организации 

жизни детей и взрослых в Учреждении, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка. 

Циклограмма традиционных праздников 

Срок Содержание Учас

тники 

Ответственный 

IX 

  

  

  

 

   

Праздник «День Знаний» 

 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

  

Педагоги, 

Музыкальный 

руководитель 
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X 
 

  Развлечение: 

 

«Праздник осени» 

 

Мла

дшая разновозрастная 

группа 
 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги 

XI 
Семейный 

досуг: 

 

Наши 

мамы, лучше всех! 

Мла
дшая разновозрастная 

группа 

 
Старшая разновозрастная 

группа 

 

Музыкальный 
руководитель, 

Педагоги 

XII Новогодние праздники: 

 
«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

  

Младшая  разновозрастная 
группа 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

  

Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

 

I «Спортивное 

развлечение Зарница» 

 

Младшая  разновозрастная 

группа 

 
 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Ввоспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

II 
   

 

  

Праздник «Мы - защитники!» 

 

 

Младшая  разновозрастная 
группа 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, 
Музыкальный 

руководитель, Инструктор 

по физической культуре 

 

III Театрализованные 

развлечение: 

  «Широкая Масленица» 

Праздник: «Мамочка 

любимая» 

 

Младшая разновозрастная 

группа 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
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IV Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие» 

Развлечение  «В гостях у 

солнышка» 

 

Младшая  разновозрастная 

группа 

 
Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, Инструктор 

по физической культуре 

 

V Спортивное развлечение  

«Мы - наследники победы!» 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

 

  

Младшая разновозрастная 

группа 
 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

VI Праздник: «Здравствуй 

лето!»  

Спортивное развлечение 

«Быстрее, выше, сильнее –Мы 

спортивная семья!»   

Мла
дшая разновозрастная 

группа 

 
Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, 
Музыкальный 

руководитель, Инструктор 

по физической культуре 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации, развивающей предметно пространственной 

среды. 

В Учреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия реализации Программы. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует требованиям 2.4.3648-20 

требованиям ФГОС ДО. 

Для реализации образовательных областей в Учреждении созданы 

следующие условия: 

- кабинет для работы учителя-логопеда; 

- методический кабинет; 

- кабинет для работы зам.дир.по УВР; 

При формировании высших психических функций у ребенка с ТНР важное 

значение имеет правильная организация предметно-пространственной 

развивающей среды, как в кабинете специалиста, так и в групповом помещении. 

Развивающая среда создает возможность для расширения опыта эмоционально-

практического взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей 
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группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности; помогает приобрести уверенность в себе. 

Созданная в Учреждении образовательная среда гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Организация развивающего пространства в кабинете специалиста: созданы 

комфортные, безопасные условия для НОД, учитывается эмоциональное 

благополучие ребенка. Особое внимание уделяется оформлению места для 

занятий за столом. Достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие 

картинки и интересные игрушки, что создает комфортное состояния и детей, и 

специалистов. 

В кабинете создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия 

для развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для 

развития моторной и речевой сфер. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются 

особенности их развития и уголки оборудованием не перегружены. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по 

изучаемым лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения 

словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических 

функций. 

В кабинете есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой 

сказок. 

На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические 

рекомендации родителям, которые обновляются 1 раз в месяц. 

 В кабинете созданы особые условия для всестороннего развития ребенка. 

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, 

соответствующими материалами (в  том числе 

расходными), игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём необходимым для реализации Программы. Условия 
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реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях согласно ФГОС дошкольного 

образования. 

Речевое развитие. 

В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем 

необходимым для речевого развития детей: художественные произведения 

русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым 

произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по 

разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 

описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки 

загадок, подушек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой 

группе оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой материал 

по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, 

альбомы, дидактические игры, детская литература соответствующей тематики. 

Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в раздевалках. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр: 

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда в 

природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по 

столовой, оформлены уголки дежурства. 

Познавательное развитие. 

В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве, развития временных пространственных 

представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 

растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному 

искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены 

центры искусства, оснащённые необходимым материалом для организации 

самостоятельной и совместной деятельности по данному направлению (бумага 

разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, карандаши, краски, кисти, 

цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). 
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Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения  

деталей). 

Для развития музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим 

оборудованием: детские музыкальные инструменты, магнитофон для 

прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие. 

Для проведения образовательной работы в группах оборудованы спортивные 

уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием. 

На территории созданы условия для физического развития детей – игровыми 

площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания, игровые 

комплексы с горкой и др. 

Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и 

соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади 

на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме управлять образовательным процессом, создавать 

презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, 

фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными организациями. 

В учереждении имеется методическая служба, которая оказывает помощь в 

развитии творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебно- 

методические, образовательные потребности педагогических работников 

образовательной организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов 

с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, 

индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном 

отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс 

включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную 
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самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика 

развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) дошкольников, с целью успешного 

освоения детьми АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

3.5. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный 

коллектив. В учреждении работает 7 педагогов, из них: 

1 учитель-логопед; 

1 педагог-психолог; 

4 воспитателя; 

1 музыкальный руководитель; 

1 инструктор по физической культуре. 

Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения 

квалификации. Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет 

обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми. 

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном отношении 

педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития 

ребенка; мотивационном подходе, при котором любая организованная педагогом 

детская деятельность должна вызывать у детей живой интерес; доброжелательном 

отношении к ребенку; положительной эмоциональной оценке педагогом всех 

достижений ребенка; недопустимости порицания ребенка за неуспех в деятельности; 

развитии у детей способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает задача 

взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической поддержке 

нуждаются не только дошкольники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он 

есть и стремятся помочь. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так, как только в процессе совместной деятельности Учреждения и 

семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в организации 

взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги Учреждения определили 

основные направления взаимодействия с семьей и формы организации психолого-

педагогической помощи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: коллективные 

формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни открытых дверей, 
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проведение детских праздников); индивидуальные формы работы с семьей 

(анкетирование, беседы и консультации специалистов, родительский час); формы 

наглядного информационного обеспечения (информационные стенды, выставки 

детских работ, открытые занятия специалистов и воспитателей); информационное 

обеспечение через ИКТ (информация на сайте Учреждения). 

3.6 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой 

Подробное описание материально-технического и методического 

сопровождения см. в «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития» / под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой- СПб. 

ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 2010 

 

Краткая презентация программы 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сусанинская 

СОШ»» (дошкольные группы) (далее Программа) определяет обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей от 3 до 

7(8) лет, направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в школе, является обязательным нормативным 

документом. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 

2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» 

5. Устав МБОУ «Сусанинская СОШ» 

Обязательная часть программы составлена с использованием программ: 

1. Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Сусанинская СОШ» 

(дошкольные группы) которая разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

- авторской комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, М.А.Васильевой, (Издание 5-ое /инновационное/) Мозаика-Синтез, 

Москва 2019   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальных программ: 

-    «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития», одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения от 07.12.2017 г.  Протокол 

№6/17 

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений 

в федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБОУ «Сусанинская 

СОШ» дошкольные группы основного здания п. Сусанино ул. 5-ая линия д.54 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7(8) лет с 
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

Социально - коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие;  

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста 

в группах комбинированной направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель реализации Программы - является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и 

вторым этапом (начальной школой) образования. 
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Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, направленными по заключению ПМПК в группах 

комбинированной и общеразвивающей направленности направленности. 

Задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. специальной предметно-

пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 
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• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в труппе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояние его нервной системы; 

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

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и 

др. учреждениями) для повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со 

стороны психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 

Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в дневной очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности.  

При реализации Программы используются электронные образовательные 

ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей. 

В Учреждении воспитываются дети в возрасте с 3 до 7(8) лет с задержкой 

психического развития. В связи с этим на основе имеющихся данных в рамках 

настоящей Программы представлена характеристика развития детей двух 

возрастных групп — среднего (3-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР В ФГОС ДО 

отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе 
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комбинированной направленности, а также в условиях инклюзивного образования, 

должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 8 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием, как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровье сберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально типологических особенностей 



106 
 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

 • приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов 

для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 

и воспитания ребенка с ЗПР. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами 

здоровья после рождения. Педагогическая работа с родителями в Учреждении 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической 

компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в 

содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье 

адекватных условий воспитания детей. 
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Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно- 

воспитательной работы с ним. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Основной целью взаимодействия с родителями является – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни Учреждения. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском Учреждении и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

Учреждении и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях Учреждении и семьи в решении данных задач; 

- создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

Направления 
работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства 

Посещение семей. 

Анкетирование родителей 

(законных представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей)  о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали)  

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек Организация выставок

 детского творчества 

Создание памяток 

Дни открытых дверей 
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Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов

 по проблемам семейного воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов с семьей 

Организация праздников, развлечений. Конкурсы  

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

-привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых 

в районе, городе, сельском поселении; в Учреждении 

(школе) 

-поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 
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