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I. Целевой раздел Программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

        Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с ЗПР 6-7 лет разработана в соответствии 

с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для воспитанников с 

задержкой психического развития МБДОУ ДС № 95. 

      Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с ЗПР подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

      Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с ЗПР 6-7 лет разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Декларация прав ребёнка; 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

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

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 41, ст. 6959) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», СанПиН 1.2.3685-21. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

• Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

• Устав МБДОУ ДС № 95 

• Учебный план МБДОУ ДС № 95 на 2023-2024 учебный год. 

 

 
1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями воспитанников дошкольного возраста с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с ЗПР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития воспитанников с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья воспитанников с ЗПР. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

МБДОУ и воспитанников. 

5) Содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. 

1.4. Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР. 

     В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из 

фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 
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осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций 

не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

  Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

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

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

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств внимания: 

неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место 

в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет 

на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются 

от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

   Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

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

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

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

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 



6 
 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

 -отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

 -низкая речевая активность; 

 -бедность, недифференцированность словаря; 

-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

     В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры реализации Программы для воспитанников с ЗПР. 

  Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в МБДОУ, 

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности воспитанников предполагают 

значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 

обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В 

связи с этим, рабочие программы педагогических работников в одинаковых возрастных группах 

могут существенно различаться. 
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1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР  

к 7-8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

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

адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

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

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, 

появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

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

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных 

и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, 

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

основными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится 

стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный 

и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и 

число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

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

возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить 

простые распространенные предложения разных моделей, может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, 

умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет 

языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями 

детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи. 

4. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно 

координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движениями, их 

техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает физическими 

качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространственной 
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организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей с ЗПР 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС ДО в 

рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие 

воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 

индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития 

воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный 

процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на 

начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального развития 

детей при реализации Программы: 

• О.А.Романович, Е.П.Кольцова: «Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития для детей 6-7лет».  Разработано в соответствии с ФГОС. 

• Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста». 

• О.А.Романович, Е.П.Кольцова: «Карта развития дошкольника 4-7 лет». 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

     Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 
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творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

     Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

     При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей 

в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

     Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 
 

II. Содержательный раздел Программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности воспитанников с ЗПР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов воспитанников, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы воспитанников, 

исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр 

и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение воспитанников и педагогических работников и (или) воспитанников 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено на: 

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

ценности; 

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

мира; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 
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• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу воспитанников в Организации; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, воспитанников в различных 

видах деятельности; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

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

дошкольного возраста в условиях МБДОУ представлены следующими разделами:  

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

сообществе; 

Общие задачи раздела "Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе": 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

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

деятельности; развивать коммуникативные способности воспитанников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное 

отношение воспитанников друг к другу и положительное взаимодействие воспитанников 

друг с другом в разных видах деятельности; 

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию воспитанников с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

с учетом этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

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

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры воспитанников, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми; 

• развитие умения воспитанников работать в группе с другими детьми, развитие готовности 

и способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностных 

отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 
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• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья воспитанников указанное содержание дифференцируется. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим работником на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 

общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений 

(рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность 

и представления об окружающем мире, объясняет другим детям содержание новых для них 

игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися и 

педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от "плохих" поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических работников и других 

воспитанников. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о 

себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей 

(законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в 

какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков. 

Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них 

пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и способов 

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

познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития воспитанников 

дошкольного возраста в условиях МБДОУ, которые можно представить следующими разделами: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

• развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 
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видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

• формирование элементарных содержательныхпредставлений: о свойствах и отношениях 

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

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

математические представления; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

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

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

• формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

• развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

• развитие познавательной активности, любознательности; 

• формирование предпосылок учебной деятельности. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

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

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-

7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция, призма, пирамида, куб, шар), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, 

исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по 

длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, 

любит экспериментировать вместе с педагогическим работником. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью педагогического работника делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 

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

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

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

множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую 

лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 

предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - 

короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 

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

частей суток, всех дней недели, времен года. 
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4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления 

о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

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

помощью педагогического работника представления о живой природе (растениях, животных, 

человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 

любознателен. 

Речевое развитие. 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как средством общения 

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

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 

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

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

• развитие речи; 

• приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи воспитанников; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи воспитанников: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 
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• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

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

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

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

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

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

компонентов; 

• развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

• развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

• формирование культуры речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

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

людьми (родителями (законными представителями), педагогическим работником, детьми, 

знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с 

педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет 

вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль 

общения с педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи воспитанников: 

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

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

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

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

"лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый); 

• грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые 

грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

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

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 
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может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно; 

• произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

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

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

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

определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - 

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

выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, 

может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

• связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и монологической 

речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, 

использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

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

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

контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. 

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

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

тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств; 

• практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в новых 

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

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

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

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

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

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: "давайте попробуем 

узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет навыками использования фраз-рассуждений 

и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Физическое развитие. 

      Цель данной области – развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, координация 

движений; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Общие задачи: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников: в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;  
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• развитие двигательных качеств: организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию воспитанников;  

• развитие у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных 

возможностей здоровья); 

• развитие общей и мелкой моторики. 

• рзвитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов.  

2. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом 

других воспитанников. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

 

2.3.  Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
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другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживает индивидуальность ребенка, принимает его таким, каков он есть, избегает 

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

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический 

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

 

 

 

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

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности воспитанников с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

• выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР, обусловленных 

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

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 
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• осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей воспитанников в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

2.5.Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития воспитанников с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

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

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

• коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

• предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

• развитие коммуникативной деятельности; 

• преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

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

формирование эталонных представлений; 

• коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

• коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

• коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• формирование пространственных и временных представлений; 

• развитие предметной и игровой деятельности; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

• стимуляция познавательной и творческой активности. 

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

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители (законные 

представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока является 

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

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

4.. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в 

целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

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

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

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если воспитанники с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в МБДОУ со 

множественными нарушениями, то целесообразно начинать пропедевтическую работу I-ого этапа.  

В остальных случаях, на пропедевтический период отводится меньше времени, поэтому работа 

ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим работником и 

другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 
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развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-

исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на 

первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 

начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции 

коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. Необходимыми компонентами являются: 

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

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и 

другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации 

в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

• сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

• развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

• развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

• развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

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

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

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи; 

• целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

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

деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих 

видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать 

в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это 

будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе 

школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная 

работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося 

характера, поведенческих отклонений. 

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

целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению 

и систематизации представлений об окружающем мире. 
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Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, подготовке к обучению грамоте. У воспитанников с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, 

так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

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

и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная 

задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 

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

для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

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

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 

общего образования. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, 

предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ПМПК и результаты 

углубленной психолого-педагогической диагностики. 

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

многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-

развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и 

временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции 

в образовательную среду. 

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

Программы может проводиться оценка индивидуального развития воспитанников. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития воспитанников 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, воспитанников), которую 

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

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет 

роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 

достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить 

пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе 
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выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из 

эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у 

ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

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

медико-педагогической комиссии; 

• глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

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

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

• с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания воспитанников с 

ЗПР; 

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

определение его образовательного маршрута; 

• в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

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

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 

методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанников, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

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

обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

воспитанников, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

недостатков в развитии воспитанников с ЗПР. 

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

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 

определяется как с учетом возраста воспитанников, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

"Социально-коммуникативное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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Коррекционная направленность 

работы в рамках социализации, 

развития общения, нравственного, 

патриотического воспитания. 

Ребенок в семье и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с педагогическим работником и другими 

детьми: 1) устанавливать эмоциональный контакт, 

пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать с 

педагогическим работником; 2) создавать условия для 

ситуативно-делового общения с педагогическим работником 

и другими детьми, раскрывая способы совместных действий 

с предметами, побуждая и поощряя стремление 

воспитанников к подражанию; 3) поддерживать инициативу 

воспитанников к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе; 4) формировать средства межличностного 

взаимодействия воспитанников в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить воспитанников пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения); 5) по мере 

взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать воспитанников к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в 

познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие воспитанников к вопросам; 6) на 

завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к 

особенностям поведения, действиям, характеру 

педагогических работников; готовить к контекстному 

общению, предполагающему соблюдение определенных 

правил коммуникации. Создание условий для формирования 

у ребенка первоначальных представлений о себе: 1) на 

начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, 

гладить по головке, называть ребенка, показывая на 

отражение, по имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! 

И тут Васенька!"; 2) 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; 3) обращать 

внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим 

работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

другим детям, к взаимодействию с ними: 1) учить выражать 

расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 2) учить 

воспитанников взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 3) создавать условия для 

совместных действий воспитанников и педагогических 

работников (игры с одним предметом - мячом, с песком, с 

водой); 4) использовать психокоррекционные игры и приемы 

для снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 5) вызывать интерес и 

положительный эмоциональный отклик при проведении 
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праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник 

в детском саду). Создание условий и предпосылок для 

развития у воспитанников представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, 

усвоения моральных норм и правил: 1) формировать чувство 

собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

педагогическому работнику, другим детям через пример 

(педагогического работника) и в играх-драматизациях со 

сменой ролей; 2) развивать представления о социальных 

отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, 

бесед, чтения художественной литературы; 3) развивать 

социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к другим детям, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работником; окружающим детям; 4) развивать умение 

разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, 

терпимыми и милосердными); 5) формировать адекватную 

самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя "я хороший" и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, 

собственное поведение; 6) 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 воспитанники с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не 

только знал о моральных нормах и правилах, но давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; 

придерживался правил в повседневной жизни. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

"Познавательное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы по 

сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности: 1) развивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно-пространственной 

среды; 2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 3) 

развивать сенсорно-перцептивные способности воспитанников, 

исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус; 4) организовывать практические 

исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

педагогического работника и повышая уровень самостоятельности 
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ребенка; 5) 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); 6) 

развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 7) формировать полноценные 

эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их 

в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай 

такой же" к уровню "Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат" и далее - к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 8) формировать у воспитанников комплексный 

алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 9) развивать 

способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными 

предметами; 10) учить воспитанников собирать целостное 

изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, 

постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию 

разреза; 11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 12) 

развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 13) развивать умение 

оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать 

выбор принципа классификации; 14) знакомить воспитанников с 

пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и 

тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 15) развивать мыслительные 

операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию: 1) формировать интерес 

к конструктивным материалам и их игровому использованию: 

демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов 

и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 2) развивать 

интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя 

стремление воспитанников называть "узнанную" постройку; 3) 

формировать у воспитанников желание подражать действиям 

педагогического работника; побуждать к совместной 

конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 4) учить 

воспитанников видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их 
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функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 5) формировать умение воссоздавать целостный 

образ путем конструирования из частей (используют прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять 

внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания 

целого из частей; 6) развивать умение действовать двумя руками 

под контролем зрения в ходе создания построек; 7) развивать 

операционально-технические умения воспитанников, используя 

разнообразный строительный материал; 8) совершенствовать 

кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 

разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление 

по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, 

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

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

воспитанников использовать как указательные и соотносящие 

жесты, так и словесные указания; 10) побуждать к совместному с 

педагогическим работником, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 11) для старших дошкольников 

организовывать конструктивные игры с различными материалами: 

сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 13) 

закреплять представления воспитанников об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 14) 

закреплять представления воспитанников о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 15) закреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, расположению, 

употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения; 16) формировать способность к 

анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, 

чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические 

рисунки и зарисовки построек; 17) учить воспитанников 

использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 

упражнять воспитанников в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом; 18) развивать творческое 

воображение воспитанников, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, 

сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 19) учить 

воспитанников выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 1) 

формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 



26 
 

расположению); 2) совершенствовать навыки использования 

способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их объемных 

и плоскостных моделей; 3) создавать условия для практических 

действий с дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 4) 

уделять особое внимание осознанности действий воспитанников, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения 

один к одному). Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 1) учить пересчитывать 

предметы по заданию "Посчитай", пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 2) учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 

соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках; 3) при затруднениях в использовании 

математической символики уделять внимание практическим и 

активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 4) продолжать 

учить воспитанников образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один 

объект из группы; 5) совершенствовать счетные действия 

воспитанников с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 6) знакомить 

воспитанников с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 7) прорабатывать до полного осознания и 

понимания состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале; 8) развивать цифровой гнозис: учить воспитанников 

узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов; 9) учить 

возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

лепке из глины, теста, пластилина; 10) формировать у 

воспитанников умение называть числовой ряд, выкладывая цифры 

в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую 

цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди 

других изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство воспитанников с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические действия: 1) 

приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 2) 

применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй - другую, третий задает 

вопрос); 3) знакомить воспитанников с различными 

символическими обозначениями действий задачи, использованием 

стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить воспитанников придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 
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пределах усвоенного состава числа; 5) развивать зрительное 

внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов; 6) вызывать интерес к решению задач с опорой на 

задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-

десяти и включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. Формирование 

пространственных представлений: 1) закреплять представления о 

частях тела на начальных этапах работы; 2) развивать у 

воспитанников способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 

правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой 

рукой правую и левую стороны тела; 3) развивать ориентировку в 

пространстве "от себя" (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева); 4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции; 5) обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 6) обращать особое 

внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 7) создавать условия для осознания детьми 

пространственных отношений путем обогащения их собственного 

двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в 

заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? 

Где?"; 8) закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 9) развивать 

ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, 

какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки 

в прямом и в обратном порядках; 10) формировать ориентировку на 

листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 

диктантов; 11) формировать ориентировку в теле человека, 

стоящего напротив; 12) побуждать воспитанников перемещать 

различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического 

работника и самостоятельно); 13) соотносить плоскостные и 

объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя 

общие и различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 14) 

формировать ориентировку на листе и на плоскости; 15) 

формировать представления воспитанников о внутренней и 

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять 

эти представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 16) знакомить воспитанников с 

понятиями "точка", "кривая линия", "ломаная линия", "замкнутая 

линия", "незамкнутая линия", закрепляя в практической 

деятельности представления воспитанников о взаимоотношении 

точек и линий, моделируя линии из различных материалов 

(шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур). Формирование временных представлений: 1) уделять 

внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и 
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пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток; 2) использовать наглядные 

модели при формировании временных представлений; 3) учить 

понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что 

родители (законные представители), педагогические работники 

тоже были маленькими; 4) формировать понимание временной 

последовательности событий, временных причинно-следственных 

зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем 

стало?); 5) развивать чувство времени с использованием песочных 

часов. 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию целостной 

картины мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений: 1) формировать у 

воспитанников комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 2) организовывать 

наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания воспитанников к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц; 3) формировать 

связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает), особенно у воспитанников с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием; 4) обучать воспитанников на 

основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 5) использовать 

оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия; 6) организовывать опытно-экспериментальную 

деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 

предметов и материалов, для развития логического мышления (тает 

- не тает, тонет - не тонет). Создание условий для формирования 

предпосылки экологической культуры: 1) создавать условия для 

установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все 

виды восприятия; 2) организовывать наблюдения за природными 

объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления воспитанников с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 3) развивать 

словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 4) вызывать интерес, формировать и 

закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора; 5) расширять и углублять 

представления воспитанников о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 6) продолжать 

формировать умение воспитанников устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 



29 
 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 7) расширять и закреплять представления 

воспитанников о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, 

повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; 

мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства); 8) формировать и 

расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 9) расширять и 

уточнять представления воспитанников о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства); 10) 

углублять и расширять представления воспитанников о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 11) расширять представления 

воспитанников о праздниках (Новый год, День рождения, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники); 12) расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта воспитанников. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию высших 

психических функций 

Развитие мыслительных операций: 1) стимулировать и развивать 

опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и 

орудий; 2) поддерживать мотивацию к достижению цели при 

решении наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 

зрительного соотнесения; 3) развивать способность к анализу 

условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 

осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее приспособление); 4) знакомить 

воспитанников с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка; 5) формировать у воспитанников операции анализа, 

сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых 

признаков; 6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных объектов в 

определенной последовательности, сначала с помощью 

педагогического работника, затем самостоятельно; 7) 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); 8) развивать антиципирующие способности в 

процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов; 9) развивать 

наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 10) 

развивать способность к замещению и наглядному моделированию 

в играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 11) 
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учить воспитанников сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 

детали (2-3 элемента); 12) развивать зрительный гнозис, предлагая 

детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 13) развивать вероятностное 

прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи 

ряд"); 14) развивать способность понимать скрытый смыл 

наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале; 15) формировать умение делать 

простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: 

сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 16) обращать внимание воспитанников на 

существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми 

признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 

признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий 

малого объема; 17) формировать обобщающие понятия, учить 

делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 18) подводить к пониманию текстов 

со скрытой моралью; Развитие мнестической деятельности: 1) 

осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 2) совершенствовать 

следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 

запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. Развитие внимания: 1) 

развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 2) развивать устойчивость, концентрацию и объем 

внимания в разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 3) развивать способность к 

переключению и к распределению внимания; 4) развивать 

произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 1) развивать понимание 

обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим работником 

действия, наглядные ситуации, игровые действия; 2) создавать условия для 

понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 

внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности; 3) развивать понимание 

речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 4) в процессе работы над лексикой 

проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание воспитанников к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 6) проводить 

специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией 

действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе 
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предлагать опору на схемы-модели состава слова; 7) в процессе работы 

над фонематическим восприятием обращать внимание воспитанников на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене 

твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: 

мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 8) работать над пониманием 

многозначности слов русского языка; 9) разъяснять смысловое значение 

пословиц, метафор, крылатых выражений; 10) создавать условия для 

оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 

пословиц, образных выражений, поговорок, загадок); 11) привлекать 

внимание воспитанников к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 1) организовывать и поддерживать речевое 

общение воспитанников на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других воспитанников, фиксирование 

внимания ребенка на содержании высказываний воспитанников; 2) 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту 

взаимодействия; 3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, 

другим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов коммуникативных высказываний); 4) 

обучение воспитанников 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: 1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 2) развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 3) формировать умение 

воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 4) воспринимать и 

символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 5) совершенствовать звуко-

слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 6) развивать интонационную выразительность речи 

посредством использования малых фольклорных форм, чтения стихов, 

игр-драматизаций; 7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 8) следить за голосовым режимом воспитанников, не 

допускать голосовых перегрузок; 9) формировать мягкую атаку голоса при 

произнесении звуков; работать над плавностью речи; 10) развивать умение 

изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 11) вырабатывать 

правильный темп речи; 12) работать над четкостью дикции; 13) работать 

над интонационной выразительностью речи. Развитие фонематических 

процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать 

фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу): 1) поддерживать и развивать интерес к звукам 

окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 

бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 2) развивать способность 

узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и 
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действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 3) на прогулках 

расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 

голосах животных, обучать воспитанников подражанию им; 4) узнавать 

звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка); 5) учить воспринимать и дифференцировать 

предметы и явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно 

- коротко); 6) учить воспитанников выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение 

линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогический работником гласным звуком; 7) учить 

дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими 

и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 8) 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук; 9) учить выделять гласный под ударением в начале и в 

конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в 

конце слова; 10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить воспитанников давать эти характеристики при 

восприятии звуков. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 1) 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности; 2) уточнять значения слов, используя 

различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный 

запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 

на основе расширения познавательного и речевого опыта воспитанников; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 4) 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 5) формировать предикативную сторону речи за 

счет обогащения словаря глаголами и прилагательными; 6) проводить 

углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 1) развивать 

словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 2) 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 4) формировать умения 

морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 5) закреплять 

правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 6) работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 7) развивать умение анализировать выраженную в 

предложении ситуацию; 8) учить понимать и строить логико-

грамматические конструкции; 9) развивать вероятностное 

прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ). Развитие связной 

диалогической и монологической речи: 1) формировать умения 

участвовать в диалоге, побуждать воспитанников к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 2) 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги - от реплики до развернутой речи; 3) развивать понимание 

единства формы и значения, звукового оформления мелодико-
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интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 4) работать над фразой (с использованием 

внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных 

фишек и схем); 5) помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 6) развивать способность 

составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 7) развивать вышеперечисленные умения с 

опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 8) 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; 9) усиливать организующую 

роль речи в поведении воспитанников 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. 

Подготовка к обучению грамоте: 1) развивать у воспитанников 

способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 2) 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 3) учить анализу состава 

предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить 

выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 4) учить 

дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с 

использованием условно-графической схемы предложения; 5) упражнять 

воспитанников в умении составлять предложения по схемам; 6) развивать 

умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему; 7) учить воспитанников выражать 

графически свойства слов: короткие - длинные слова (педагогический 

работник произносит короткое слово - воспитанники ставят точку, 

длинное слово - линию - тире); 8) закреплять умение давать фонетическую 

характеристику заданным звукам; 9) формировать умение соотносить 

выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 11) 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. Формирование 

графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 1) формировать 

базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, 

штрихи, обводка, копирование; 2) учить выполнять графические задания 

на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить воспитанников копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

4) учить воспитанников выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции; 5) учить проводить различные линии и штриховку по 

указателю - стрелке; 6) совершенствовать навыки штриховки, 

закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 

учить воспитанников срисовывать, дорисовывать, копировать и 
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закрашивать контуры простых предметов. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

 "Физическое развитие". 

      Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" 

воспитанников с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в 

процесс их физического развития и оздоровления. 

     Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое развитие": 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекция недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 2) развивать движения кистей рук по подражанию 

действиям педагогического работника; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные 

действия пальцами обеих рук. 3) развивать умения удерживать позу 

пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый 

палец на руке; 4) тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 5) развивать движения хватания, совершенствовать 

разные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 6) 

применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 

кистей рук при утомлении; 7) развивать практические умения при 

выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 8) 

развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 9) развивать технику тонких движений в 

"пальчиковой гимнастике"; побуждать выполнять упражнения 

пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 10) формировать у 

воспитанников специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение, формировать дифференцированные 

движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на 

шнурок в определенной последовательности, представленной на 

образце; 11) развивать захват мелких или сыпучих материалов 

указательным типом хватания; 12) учить воспитанников выкладывать 

мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям; 13) развивать умения выполнять практические действия с 

водой: переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы; 14) учить выполнять определенные движения руками под 

звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, 
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а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 15) развивать динамический праксис, чередование позиций 

рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 16) учить воспитанников 

выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 1) 

формировать базовые графические умения: проводить простые линии - 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 

точки; 2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 3) 

развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 4) развивать 

графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 6) учить 

воспитанников заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях; 7) развивать умения 

раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с 

учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений; 2) вырабатывать самоконтроль за положением 

органов артикуляции; 3) формировать правильный артикуляционный 

уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 5) формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 6) развивать оральный 

праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули 

щеки). 

Коррекция недостатков и 

развитие психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической 

и фонетической ритмики: 1) продолжать развивать и корригировать 

нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную 

выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 2) 

способствовать развитию у воспитанников произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий; 3) при совершенствовании и 

преодолении недостатков двигательного развития использовать разные 

сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 4) развивать зрительное 

внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-

моторную и зрительно-моторную координации; 6) формировать и 

закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к 

выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 7) развивать у 

воспитанников двигательную память, предлагая выполнять 
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двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 8) развивать у воспитанников навыки пространственной 

организации движений; совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также 

навыки разноименных и разнонаправленных движений; 9) учить 

воспитанников самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться 

с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 10) формировать у 

воспитанников устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 11) закреплять у 

воспитанников умения анализировать свои движения, движения других 

детей, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; 12) подчинять 

движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 13) 

предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (воспитанники могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные 

выполняют); 14) учить воспитанников отстукивать ритмы по слуховому 

образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим 

образцом. 

 
 

 

III. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие воспитанников с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 

ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение 

с достижениями других воспитанников), стимулирование самооценки. 

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

воспитанников с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности 

познавательной деятельности воспитанников с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 

освоенного умения, навыка. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

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

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 
 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС группы создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям воспитанников (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

• содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики воспитанников с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения воспитанников; 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

воспитанников; 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе воспитанников с 

ЗПР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность воспитанника с ЗПР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

• эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

     РППС в группе обеспечивает условия для эмоционального благополучия воспитанников с ЗПР, 

а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.3  Комплексно-тематическое планирование  

В таблице перечислены основные темы с указанием периода. Тематика недели раскрывается через 

разные формы и виды деятельности и проводится в совместной деятельности взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей, в режимных моментах, взаимодействии с 

родителями и социальными партнерам, и самостоятельной деятельности детей в развивающей 

среде группы и в помещениях МБДОУ. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 
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Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями.  

Месяц Неделя Тема Региональный компонент 

Сентябрь  1 День знаний   

 

Малая родина - г.Таганрог 
2 Мой детский сад 

3 Овощи  Основные сельскохозяйственные культуры 

Ростовской области 4  Фрукты  

Октябрь  1 Осень Климатические особенности Ростовской 

области  2 Труд людей осенью 

3 Деревья Особенности флоры Ростовской области 

4 Человек  

Ноябрь  

Ноябрь 

1 Одежда, обувь Климатические особенности Ростовской 

области 

2 Посуда  Семикаракорский фаянсовый завод 

3 Продукты питания Таганрогский колбасный завод 

4 Дом Особенности жилья жителей Донского края 

Декабрь  1 Мебель Традиции обустройства быта жителей 

Донского края 

2 Зима  Климатические особенности Ростовской 

области 

3 Зимующие птицы  Зимующие птицы нашего региона 

4 Новый год  Новогодние традиции жителей Донского края 

Январь  2 Домашние животные Особенности сельского быта Донского края 

3 Домашние птицы 

4 Дикие животные  Редкие животные Ростовской области  

Февраль 1 Животные жарких стран  Обитатели Ростовского зоопарка 

2 Подводный мир Флора и фауна Азовского моря 

3 Защитники Отечества Военные объекты г. Таганрога 

4 Семья Семейные традиции жителей Дона 

Март  1 Международный женский 

день 

Климатические особенности Ростовской 

области 

2 Весна  

3 Перелетные птицы Редкие птицы, вошедшие в Красную книгу 

Ростовской области 

4 Игрушки Ростовский завод мягких игрушек 

5 Наша родина Достопримечательности  г.Таганрога 

Апрель  1 Транспорт Особенности транспортной системы 

г.Таганрог. Маршрут до детского сада 

2 Космос. Земля Герои - земляки 

3 Профессии Предприятия г.Таганрога 

4 Инструменты  

Май  

 

 

 

1 День победы Памятные места г.Таганрога 

2 Цветы  Особенности флоры Ростовской области 

3 Насекомые  Насекомые Донского края  

4 Лето  Климатические особенности Ростовской 

области 
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

месяц неделя Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

3 неделя 

1. «Количественные 

отношения: один, 

много, столько же». 

1. «Звук и буква У. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные» 

 

 «Составление 

описательного рассказа 

об овощах с опорой на 

схему». 2. «Числа от 1 до 10». 

 

2. «Звук и буква А.» 

 

4 неделя 

1. «Понятия «большой» 

- «маленький»». 

1. «Звуки  У-А.»  

 «Пересказ рассказа Л. 

Н.Толстого «Косточка с 

помощью сюжетных 

картин» 

2. «Образование числа 

2». 

2. «Звук и буква И. 

Родительный падеж имен 

существительных ед. и мн. 

числа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

1. «Образование числа 

2». 

1. «Звуки П, Пь. Буква П. 

Относительные 

прилагательные» 

 

«Составление рассказа 

из  личного опыта по 

плану». 

 
2. «Цифра, число и 

количество в пределах 

10» 

2. «Звуки К,Кь. Буква К.» 

 

 

 

2 неделя 

 

 

1. «Анализ и сравнение 

совокупности 

предметов». 

1. «Звуки Т, Ть. Буква Т 

Согласование имен 

существительных и 

прилагательных с 

числительными.». 

  

 «Заучивание 

стихотворения А.Н. 

Плещеева «Осень»». 

 

2. «Образование числа 

3». 

2.  «Звуки К-Т.» 

 

 

3 неделя 

1. «Количество 

предметов». 

1. «Звук и буква О. Слова 

- антонимы». 

 «Составление 

описательного рассказа о 

деревьях с 

использованием схемы 

описания» 

2. «Геометрические 

фигуры». 

2. «Звуки Х, Хь. БукваХ.». 

 

 

4 неделя 

1. «Количество и счет». 1. «Звуки Х-К. Предлоги  

на, под, в, над». 

«Составление рассказа 

из  личного опыта по 

плану на тему «Мой 

друг». 

 

2. «Состав чисел 2, 3». 2. «Звук и буква Ы.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

1 неделя 

1. «Количество и счет». 1. «Гласные звуки А, У, И, 

О, Ы. Творительный 

падеж имен 

существительных и 

прилагательных ед.и мн. 

числа» 

 

 

«Составление рассказа – 

описания одежда с 

опорой на картинно –

графический план». 

 

 
2. «Образование числа 

4». 

 

2.«Звуки М, Мь. Буква 

М.» 

 

2 неделя 

 

1. «Состав числа 4». 1. «Звуки Н, Нь. Буква Н. 

Предлог к» 

«Составление рассказа – 

описания обувь с опорой 

на картинно – 2. «Геометрические 2. «Звуки Н-М.» 
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фигуры». графический план». 

 

3 неделя 

1. «Образование числа 

5» 

1. «Звук и буква Б. Слова - 

синонимы» 

«Составление рассказа – 

описания обувь с опорой 

на картинно – 

графический план». 
2. «Состав числа 5» 2. «Дифференциация 

звуков Б, Бь.» 

 

4 неделя 

1. «Образование числа 

6». 

1. «Дифференциация 

звуков Б-П. Предлог от» 

«Пересказ рассказа Н. 

Носова «Леденец» с 

опорой на план». 2. «Состав числа 5». 2. «Звук и буква С» 

 

5 неделя 

1. «Сложение». 1. «Звук Сь. Буква С. 

Предлоги к - от» 

«Составление рассказа 

«Дом, в котором я живу» 

(из личного опыта)» 2. «Образование числа 

6». 

2. «Дифференциация 

звуков С-Сь. Буква С.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

1 неделя 

1. «Состав числа 6. 

Сложение». 

1. «Звук и буква З. 

Составление и 

употребление в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзом 

потому что» 

 

 

«Составление рассказа 

«Как изготовляют 

мебель» по опорным 

словам». 

2. «Образование числа 

7». 

2. «Звук Зь. Буква З» 

 

2 неделя 

1. .«Состав числа 6. 

Вычитание». 

1. «Дифференциация 

звуков З-Зь Буква З. Слова 

– антонимы и синонимы» 

 

«Заучивание наизусть 

стихотворение И.З. 

Сурикова «Зима»» 2. «Состав числа 7». 2. «Дифференциация 

звуков Сь-Зь» 

 

3 неделя 

1. «Вычитание» 1. «Дифференциация 

звуков С-З. 

Притяжательные 

прилагательные» 

«Составление рассказа - 

описания зимующее  

птицы с опорой на 

картинно-графическую 

схему» 2. «Образование числа 

8» 

2. «Звуки В, Вь. Буква В» 

 

4 неделя 

1. «Сложение и 

вычитание 

1. «Звуки Д, Дь. Буква Д. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам» 

  

 

«Составление рассказа 

«Новый год»  (из 

личного  опыта)» 2. «Состав числа 8». 2. «Дифференциация 

звуков Т-Д» 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. «Состав числа 7». 1. «Дифференциация 

звуков Ть-Дь. 

Притяжательные 

прилагательные 

(закрепление) ». 

 

 

«Рассказывание по 

сюжетным картинам 

домашние животные» 

2. «Сложение и 

вычитание». 

2. «Звук и буква Г» 

 

3 неделя 

1. «Образование числа 

9.» 

1. «Звуки Г, Гь. Буква Г. 

Предлоги с, со» 

«Составление рассказа – 

сравнения домашних 

птиц с опорой на 

картинно – графический 

план» 

2. «Вычитание в 

пределах 10. 

2. «Дифференциация 

звуков Г-К» 

 

4 неделя 

1. «Состав числа 8». 

 

1. «Звук и буква Э Слова  - 

предметы.» 

«Рассказывание по 

сюжетным картинам 

дикие животные» 2. «Образование числа 

10.» 

2. «Звук и буква Й. Слова 

- действия» 

 1. «Состав числа 9» 1. «Буква Е. Слова –  



41 
 

 

 

5 неделя признаки.» «Пересказ рассказа Б. 

Жидкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 
2. «Арифметическая 

задача» 

2. «Буква Я. 

Приставочные глаголы с 

разными оттенками 

значений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 1. «Порядковый счет в 

пределах 10». 

1. «Звук и буква Ш. 

Образование сложных 

слов» 

«Пересказ 

адаптированного 

отрывка из рассказа Ю. 

Яковлева «Умка» с 

опорой на план». 
2. «Решение задач» 2. «Дифференциация 

звуков С-Ш» 

 

2 неделя 

1. «Состав числа 9» 1. «Звук и буква Ж. Слова 

– предметы, слова – 

действия, слова – 

признаки (закрепление)» 

«Пересказ рассказа С.А. 

«Страна, где мы живем» 

с изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий» 
2. «Решение задач. 

Количество и счет». 

2. «Дифференциация 

звуков Ж-З» 

 

 

3 неделя 

1. «Состав числа 10». 1. «Дифференциация 

звуков Ж-Ш» 

 

 

«Составление рассказа 

«Мой папа» (из личного 

опыта)» 

2. «Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов» 

2. «Дифференциация 

звуков Ш-Ж-С-З» 

4 неделя 1. «Состав числа 10». 1. «Звук и буква Л. 

Предлог по». 

«Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра»». 

2. « Решение задач». 2. «Звук Ль. Буква Л» 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 1. «Решение задач» 1. «Дифференциация 

звуков Л-Ль. Предлоги за, 

из-за». 

«Рассказывание по 

сюжетной картинке 

«Подарки маме к 8 

Марта» и на основе 

личного опыта» 
2. «Состав числа 10». 2. «Звук и буква Ц» 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

1. «Количество 

предметов». 

1. «Дифференциация 

звуков Ц-С. Родственные 

слова» 

 

 

«Составление рассказа- 

описания игрушка с  

опорой на картинно-

графическую схему» 

2. «Решение задач» 2. «Буква Ю. Образование 

существительных с 

помощью суффиксов –

ниц-, -ик-,-онк-,-енк-» 

 

3 неделя 

1. «Цвет, форма, размер 

предмета». 

1. «Звук и буква Р. 

Предлог из-под» 

«Пересказ рассказа С.А. 

Скребицкого «Весна» с 

придумыванием 

последующих событий 
2. «Состав числа 10». 2. «Звук Рь. Буква Р» 

 

 

4 неделя 

1. «Решение задач» 1.  «Дифференциация 

звуков Р-Рь. Родственные 

слова» 

«Составление рассказа – 

описания перелетных  

птиц с опорой на 

картинно-графическую 

схему» 
2. «Сравнение 

предметов по высоте. 

Пространственные и 

временные понятия». 

2. «Дифференциация 

звуков «Р-Л» 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

1. «Решение задач» 1. «Звук и буква Ч. 

Предлоги из-за, из-под» 

«Пересказ 

адаптированного 

рассказа Б. Жидкова 

«Пожар в море» с 

опорой на план». 

2. «Сравнение 

предметов. Цвет, 

форма, размер 

предмета». 

2. «Дифференциация 

звуков Ч –Ть» 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. «Пространственные  

и временные 

представления. Части 

суток». 

1. «Звуки Ф, Фь. Буква Ф 

Составление и 

употребление в речи 

сложноподчиненных 

предложений с союзом 

чтобы.» 

 

 

«Заучивание стих. 

«П.Соловьёвой «Ночь и 

день» 

2. «Сравнение 

предметов по длине». 

2. «Дифференциация 

звуков Ф-В» 

 

3 неделя 

1. «Решение задач». 1. «Звук и буква Щ. 

Предлог между» 

«Составление рассказа 

«Кем я хочу стать» с 

опорой на картинно- 

графический план» 
2. «Сравнение 

предметов по длине». 

2.«Дифференциация 

звуков Щ-Ч» 

 

 

4 неделя 

1. «Геометрические 

предметы». 

1. «Дифференциация  

звуков Щ- Ть 

 

 

«Составление рассказа – 

описания с опорой на 

картинно-графическую 

схему» 
2. «Пространственные  

и временные 

представления». 

2. «Дифференциация 

звуков Щ – Ч –Сь –Ть» 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 1. «Сравнение 

предметов по ширине». 

1. «Мягкие и твердые 

согласные. Слова 

синонимы. Многозначные 

слова» 

«Заучивание наизусть 

стихотворение Т. 

Шапиро «День Победы» 

2. «Пространственные  

и временные 

представления». 

2. «Мягкие и твердые 

согласные» 

 

2 неделя 

 

1. «Составление задач» 1. Глухие и звонкие 

согласные» 

«Составление рассказа – 

описания о насекомых с 

опорой на картинно-

графическую схему» 
2. «Сравнение 

предметов по толщине» 

2. Глухие и звонкие 

согласные» 

3 неделя 1. «Размер предмета» 1. Повторение «Составление рассказа – 

описания о цветах с 

опорой на картинно-

графическую схему» 

2. «Решение задач» 2. Повторение 

4 неделя 1. «Решение задач» 1. Повторение «Пересказ 

адаптированного 

рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания»» 

2.  Повторение. 2. Повторение 

 

 

 

 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в соответствии с 

ФАОП. 

 

Наименование Психолого-педагогическое 

назначение 

Оснащение 

Кабинеты 

педагога-

психолога, 

учителя 

логопеда, 

- Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

- Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

- Компьютер 

- МФУ 

- Пособия для занятий 

- Демонстрационный, 

раздаточный материал для 
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учителя-

дефектолога 

 

 

 

 

 

 

 

персоналом и родителями. 

- Просветительская , разъяснительная 

работа с родителями и сотрудниками 

МБДОУ по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

- Создание благоприятного психо – 

эмоционального климата для детей, 

сотрудников МБДОУ и родителей 

занятий с детьми 

- Игрушки, муляжи 

- Песочный стол 

Методический 

кабинет 

-Методическая библиотека для 

педагогов 

- Семинары, консультации 

- Круглые столы 

- Педагогические часы 

- Педагогические советы 

- Повышение профессионального 

уровня педагогов 

-Разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы 

- Библиотека периодических 

изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров –

практикумов 

- Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- Иллюстративный материал 

- Игрушки, муляжи 

- Компьютер 

- Экран на штативе 

- Мультимедиа проектор 

- Информационные стенды 

- Принтер  

Музыкальный, 

физкультурный 

зал 

- Утренняя гимнастика под музыку 

- Праздники, физкультурные, 

музыкальные досуги, НОД, 

индивидуальная работа 

- Музыкотерапия 

- Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально – волевой 

сферы 

- Обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных 

инструментах 

- Подгрупповая и индивидуальная 

работа  

- Развитие творческих способностей 

детей посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

- Консультационная работа по 

вопросам физического, музыкального 

воспитания для родителей 

- Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские и взрослые костюмы 

- Детские стулья 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Мягкие спортивные модули 

Медицинский 

кабинет 

- Осмотр детей 

- Консультативно –просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

МБДОУ 

- Профилактическая –оздоровительная 

работа с детьми 

- Медицинская документация 

- Медицинское оборудование 

- Кушетка детская 

- Компьютер 

- Принтер 

Групповые - Центр сюжетно–ролевой игры; - Дидактические игры на 
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помещения - Центр грамотности, куда включаются 

книжный центр и все игры, и 

оборудование для развития речи; 

- Центр экспериментирования  

- Центр конструирования; 

-Центр творчества, где размещаются 

материалы по ознакомлению с 

искусством ,предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности 

- Центр познания 

- Центр безопасности 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, 

воображения 

- Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

- Географический глобус 

- Географическая карта мира 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи 

- Детская мебель для 

практической деятельности 

- Книжный центр 

- Центр для изобразительной 

детской деятельности 

- Игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно–ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

- Развивающие игры по 

математике, логике 

-Различные виды театров 

- Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

 

 

3.5. Методическое обеспечение 

 

1. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / 

Под общей ред.  С.Г. Шевченко.  – М.: Школьная Пресса, 2003. 

2. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Теиатическое планирование занятий / Под общей ред.  С.Г. Шевченко.  – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

3. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты / С.Г. Шевченко. – М. :Владос, 2001. 

4. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / 

С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : 

АРКТИ, 2001. 

5. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2003.  
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6. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

7. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития 

/ И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 

8. Преодоление задержки психического развития у детей 5-7 лет: система работы с 

родителями, планирование, мастер-класс/авт.-сост. О.А. Романович. – Волгоград: Учитель, 

2013. 

9. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста: метод. 

пособие с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2009. 

10. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. 

И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М. : Академия 

11. Диагностика психофизических процессов и речевого развития для детей 6-7 лет. / 

О.А.Романович, Е.П.Кольцова. Коррекционная педагогика. Владос. 

12. Карта развития дошкольника 4-7 лет. / О.А.Романович, Е.П.Кольцова. Коррекционная 

педагогика. Владос. 

13. Азбука эмоций :практич. пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

14. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

15. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. Морозова И.А., Пушкарева М.А. – 2-е изд.. испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2009. 

16. Наглядно-дидактические пособия по лексическим темам. 

17. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине: Учебно-

методическое пособие / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

18. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

19. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы / авт.-сост. Л.Е. Кыласова. 

– Волгоград: Учитель, 2010. 

20. Конспекты занятий по развитию ЛГП и СР у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие./. К.Е. Бухарина. – М.: Гуианитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015 

21. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. М: Издательство Гном, 2014. 

22. Развитие речевого восприятия Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

23. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода в старшей 

логогруппе / О.С. Гомзяк. - М: Издательство Гном, 2014. 

24. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода в старшей 

логогруппе / О.С. Гомзяк. - М: Издательство Гном, 2014. 

25. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода в старшей 

логогруппе / О.С. Гомзяк. - М: Издательство Гном, 2014. 

26. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практ. работников ДОУ / Г.С. 

Швайко. – 5-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

27. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. Морозова И. А., Пушкарева М. А.- М. 2007. 

28. Дошкольная математика для детей 6-7 лет с ОВЗ: сценарии НОД / Романович О.А. - М.: 

Издательство Гном, 2022. 

29. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 6-7 лет. 

Конспекты игровых занятий 3-й год обучения – М:издательство ГНОМ 2017г. 

30. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. – 

СПб.: КАРО, 2007. 
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31. Математические сказки. Беседы с детьми о числах, счете и форме. Алябьева Е.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. 

32. Дидактические игры по формированию количественных представлений у дошкольников 4-

7 лет: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. М.В. Афанасьева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020. 

33. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: 

Пособие для учителя. Катаева А.А., Стребелева Е.А. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 

2001. 

34. Коррекционно-развивающие обучение детей в процессе дидактических игр: пособие 

учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2008. 

35. Развивающие занятия в детском саду. Память, внимание, восприятие, речь, мышление, 

моторика рук / Л.В. Фомина. – Ярославль; Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. 

36. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. Метельская Н.Г. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

37. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Нищева Н.В. Изд. 2-е. дополненное. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

38. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми дошкольного возраста. 

Лылова Л.С. – Воронеж, 2012. 

39. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство Гном, 2018. 

40. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактический материал / авт.-сост. Л.Е. Кыласова. 

– 2-е изд.  – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

     Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

    Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность 

проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения 

соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. Вся психолого-

педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная 

работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в 

соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 15.09 – адаптационный, диагностический период; 

с 15.09 – 15.05.– учебный период; 

с 15.05 – 31.05 – диагностический период; 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период.     
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3.7.Режим и распорядок дня. 

    Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

    Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы МБДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

    Основными компонентами режима в МБДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

    В МБДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей и т.д. Однако неизменными остаются 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

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

    При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

    Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

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

так далее). 

    Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МБДОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

 

 

 

Режим дня в подготовительной группе 

 

Содержание Время  

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

6.30 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак  10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 - 12.30 

Обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

12.50 - 15.20 

Полдник 15.30 - 15.50 

Занятия (при необходимости) - 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.40 - 18.30 

 

Расписание  занятий 

 

 

Группа 

                                                                           День недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 9 

«Непоседы» 

подготовительн

ая  группа 

компенсирующ

ей 

направленности 

для детей с ЗПР 

 

Зарядка 

7.40(ф.з) 

 

НОД - 30 мин. 

9.00 -9.30                                           

Математическое 

развитие  (Д) 

 

9.40 -10.10                

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

 

11.40- 12.10  

Физкультурное   

 9.00 -9.30    

Подготовка к  

обучению 

грамоте (Д)     

 

9.40-10.10                  

Музыкальное   

 

10.20 -10.50  

Конструирование 

 

 

 

9.00 -9.30                                           

Математическое 

развитие  (Д) 

 

9.40 -10.10                 

Лепка 

/Аппликация      

 

11.00-11.30  

Физкультурное 

(воздух)           

 

 

9.00-9.30                                            

Подготовка к 

обучению 

грамоте (Д) 

 

9.40-10.10                 

Рисование 

 

11.50-12.20 

Физкультурное 

9.00-9.30                                             

Развитие речи 

(Д) 

 

9.40 -10.10                

Чтение 

художественно

й литературы  

 

10.20 -10.50  

Музыкальное  
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