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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учителя-дефектолога структурного подразделения «Детский сад Лучики» 

государственного бюджетного образовательного учреждения  средней общеобразовательной школы 

№ 7 города Похвистнево разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, на основании Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (ФАОП ДО) и следующих нормативно-

правовых документов: 

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

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.102020г. № 32 «Об утверждении  санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 

3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 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»; 

- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области, утвержденного приказом Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 29.01.2021 г. № 040-од; 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной 
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адаптированной образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»); 

- Адаптированная образовательная  программа для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) структурного подразделения  «Детский сад Лучики» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, далее АОП  с ЗПР; 

 - Адаптированная образовательная  программа для слабовидящих детей дошкольного возраста 

структурного подразделения  «Детский сад Лучики» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области. 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной 

категории.  Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся 

уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для 

личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми в 

возрасте от 5 до 7 лет, имеющими задержку психического и речевого развития. Содержание 

программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в 

дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения 

материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения 

детей-дошкольников. 

Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 

общественно-исторического опыта. Ребенок с ЗПР не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. 

В отечественном специальном образовании обосновано положение о том, что ребенок с 

отклонениями в развитии — ребенок с особыми образовательными потребностями — не готов к 

усвоению не только общеобразовательных программ, но и жизненно значимых социальных навыков 

на разных возрастных этапах развития. 

Основными целями специального дошкольного воспитания являются создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование 

его позитивных личностных качеств. 

а) Цели и задачи реализации Программы  

Цель реализации Программы – обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ЗПР, в том 

числе с инвалидностью, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи  Программы: 

1) корректировать недостатки психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

обучающегося с нарушением зрения( слепой);  

2) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся с ЗПР и 

обучающегося с нарушением зрения( слепой), в том числе их эмоционального благополучия;  

3) обеспечить равные возможности для полноценного развития ребёнка с ЗПР и 

обучающегося с нарушением зрения( слепой) в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  
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4) развивать детей с ЗПР и обучающегося с нарушением зрения (слепой) в соответствии с 

их возрастными, психофизическими и индивидуальными  особенностями, развитие способностей  и 

творческого потенциала каждого ребёнка с ЗПР как субъекта отношений с  педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями), другими детьми;  

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формировать общую культуру личности обучающихся с ЗПР и обучающегося с 

нарушением зрения (слепой), развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

8) формировать социокультурную среду для обучающихся с ЗПР и обучающегося с 

нарушением зрения (слепой), соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 

развития;  

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям (законным 

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

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР и обучающегося с нарушением 

зрения (слепой);  

10) обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

б) Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы и подходы к формированию Программы:   

- поддержка разнообразия детства;   

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;   

- позитивная социализация ребенка;   

- личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 

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

организации) и обучающихся;  

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество Учреждения с семьёй;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся).  

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а 

как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обучающегося с нарушением зрения( слепой) и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни.  

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

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

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 
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возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться.  

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

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.  

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР и обучающегося с 

нарушением зрения( слепой), в котором участвуют различные специалисты ПМПК, собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях Учреждения силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию.   

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР и обучающегося с нарушением зрения (слепой) 

строится по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

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

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием 

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

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 

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

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР.  

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

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

нарушением зрения( слепой) и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей.  

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

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР и 

обучающегося с нарушением зрения( слепой) обучают использованию различных алгоритмов 

(картиннографических планов, технологических карт).  
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8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

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

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

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

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР и обучающегося с нарушением зрения (слепой) социального и 

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

под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы.  

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР и обучающегося с нарушением зрения (слепой) через 

разные виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника.  

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Учреждение должно разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Учреждением остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

 

Подходы в формировании Программы  

 

Наименование подхода  
Определение подхода  

Личностноориентированный 

подход  

Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. Осуществление педагогического процесса с 

учетом индивидуальных особенностей детей (темперамента и характера, 

способностей и склонностей, мотивов и интересов и др.) в значительной 

степени влияющих на поведение в различных жизненных ситуациях.  

Деятельностный подход  

Деятельностный подход организации образования - это включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности.  

Подход с учетом возрастных  

особенностей  

психического  

развития ребенка  

 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста.  

 

Гендерный подход  

Учет социально-биологической характеристики пола в образовательном 

процессе, т.е. в основе гендерного подхода лежит дифференциация по 

признаку пола.  

Компетентностный  

Основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач: определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиваться поставленной цели, оценивать 
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полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать 

с другими воспитанниками.  

Индивидуально – 

дифференцированный  

подход  

Сочетание дифференциации и индивидуализации во всех видах 

деятельности. Дифференциация и индивидуализация воспитания и 

обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития.  

Культурологический подход  Приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с  

задержкой психического развития. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).       У рассматриваемой категории детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).   

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В 

одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто 

наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.   

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной 

нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. У 

таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

памяти, речи, мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще 

большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать 

ранняя социальная депривация.   

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

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

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.   

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных 

варианта ЗПР: 
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Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность.   

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 

усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 

ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  И.Ф. Марковской выделены две группы детей. 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования.   

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, 

ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.   

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем – учебной деятельностью.   

 

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста  с 

задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте задержки 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.  
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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 

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.  
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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.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

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

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 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 
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счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.   

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой 

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.  

 

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

с нарушениями зрения(слепой) 

Органические расстройства зрительного анализатора, нарушая социальные отношения, 

изменяя статус ребенка со зрительной недостаточностью, провоцируют возникновение у него ряда 

специфических установок, опосредованно влияющих на психическое развитие ребенка со 

зрительной депривацией. Неудачи и трудности, с которыми ребенок сталкивается в обучении, в 

игре, в овладении двигательными навыками, пространственной ориентировке, вызывают сложные 

переживания и негативные реакции, проявляющиеся в неуверенности, пассивности, самоизоляции, 

неадекватном поведении и даже агрессивности. Многим детям с нарушением зрения присуще 

астеническое состояние, характеризующееся значительным снижением желания играть, нервным 

напряжением, повышенной утомляемостью Нужно иметь в виду, что дети с депривацией зрения 

оказываются в стрессовых ситуациях чаще, чем их нормально видящие сверстники Постоянно 

высокое эмоциональное напряжение, чувство дискомфорта могут в отдельных случаях вызвать 

эмоциональные расстройства, нарушения баланса процессов возбуждения и торможения в коре 

головного мозга. Среди детей с нарушением зрения можно встретить обладающих замечательными 

волевыми качествами, и наряду с этим наблюдаются такие дефекты воли, как импульсивность 

поведения, внушаемость, упрямство, негативизм. При правильной организации воспитания и 

обучения, широком вовлечении в различные виды деятельности происходит формирование 

необходимых свойств личности, мотивации деятельности, установок и ребенок становится 

практически независимым от состояния зрительного анализатор.  

Особенности внимания. Из-за недостатка зрения нарушено непроизвольное внимание (узкий 

запас знаний и представлений). Снижение произвольного внимания обусловлено нарушением 

эмоционально-волевой сферы и ведет к расторможенности - низкому объему внимания, 

хаотичности, т. е нецеленаправленности, переходу от одного вида деятельности к другому, или, 

наоборот, к заторможенности детей, инертности, низкому уровню переключаемости внимания. 

Внимание часто переключается на второстепенные объекты. Рассеянность детей нередко 

объясняется переутомлением из-за длительного воздействия слуховых раздражителей. Поэтому у 

детей с патологией зрения утомление наступает быстрее, чем у нормально видящих сверстников. 

Внимание слепых и слабовидящих подчиняется тем же законам, что и у нормально видящих, и 

может достигать того же уровня развития. Воспитание внимания и формирование внимательности 

осуществляется на той же основе и теми же способами, что и в массовой школе.  

Особенности памяти. Рассматривая специфические особенности памяти слабовидящих 

отмечают, что дефекты зрительного анализатора, нарушая соотношение основных процессов 

возбуждения и торможения, отрицательно влияют на скорость запоминания. Быстрое забывание 

усвоенного материала объясняется не только недостаточным количеством или отсутствием 

повторений, но и недостаточной значимостью объектов и обозначающих их понятий, о которых дети 
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с нарушением зрения могут получить только вербальное знание. Ограниченный объем, сниженная 

скорость и другие недостатки запоминания детей с нарушением зрения имеют вторичный характер, 

т.е. обусловлены не самим дефектом зрения, а вызываемыми им отклонениями в психическом 

развитии. У детей с нарушением зрения увеличивается роль словесно- логической памяти. Выявлена 

слабая сохранность зрительных образов и снижение объема долговременной памяти. Объем 

кратковременной слуховой памяти у всех категорий детей с нарушением зрения высокий. Образы 

памяти незрячих при отсутствии подкрепления имеют тенденцию к быстрому угасанию. Значимость 

вербальной информации для детей с нарушением зрения играет особую роль в его сохранении. С 

возрастом происходит переход от непроизвольного вида памяти к произвольному. Ухудшение 

двигательной памяти наблюдается у мальчиков в 10-11 и 14-15 лет, у девочек 12-15 лет. Процесс 

узнавания у слабовидящих зависит от того, насколько полно был сформирован ранее образ 

воспринимаемого объекта. Включение сохранных анализаторов в процесс узнавания способствует 

его результативности. Процессы памяти (сохранение и забывание) зависят от качества усвоения 

материала, его значимости для индивида, числа повторений, типологических особенностей 

личности. Образование и запоминание у незрячих точных и простых движений требует 8-10 

повторений, в то время как у нормально видящих 6-8 повторений. Поэтому для усвоения 

двигательного действия слепым и слабовидящим детям требуется большее количество повторений, 

чем для нормально видящих, так как при отсутствии подкреплений обнаруживается тенденция к 

угасанию двигательного образа. Даже небольшие промежутки времени (каникулярный период) 

между подкреплениями отрицательно сказываются на их представлениях. В процессе специального 

обучения дети овладевают навыками осязательно-зрительного и зрительного узнавания, а иногда 

используются навыки неспецифичного узнавания по второстепенным, несущественным признакам 

(например, по звуку, характерному для данного предмета, запаху, теплопроводимости и т. д.). 

Отмечается достаточно высокий объем слуховой и осязательной памяти. Тип и вид памяти зависит 

от доминирующего характера деятельности и содержания материала. У частично видящих 

наблюдается снижение объема оперативной, кратковременной памяти, который изменяется в 

зависимости от фона, цвета зрительных стимулов, а также от степени сформированности свойств 

зрительного восприятия. Приобщение учащихся с нарушением зрения к различным видам 

деятельности и использование всех сохранных анализаторов является стимулом и условием для 

развития различных видов и типов памяти.  

Особенности восприятия. У детей с депривацией зрения ослаблены зрительные ощущения, а 

восприятие внешнего мира ограничено. Эти затруднения сказываются на степени полноты, 

целостности образов отображаемых предметов и действий, но они могут только изменить тип 

восприятия, но не влияют на физиологический механизм восприятия. В зависимости от степени 

поражения зрительных функций нарушена целостность восприятия. У слабовидящих доминирует 

зрительно-двигательно-слуховое восприятие. Объем внимания у младших школьников мал. Они 

способны одновременно воспринимать одно-два движения или отдельные элементы движений. У 

незрячих и детей с остаточным зрением основные формы восприятия - осязательно-двигательная и 

зрительнодвигательно-слуховая. Следует отметить, что поздно ослепшие имеют в арсенале своей 

памяти успевшие сформироваться двигательные умения и навыки. Благодаря им они быстрее и 

адекватнее воспринимают учебный материал. Их движения выглядят более уверенными, точными, 

но если навыки были слабо закреплены, дети их теряют. Нарушение зрительного анализатора 

приводит к образованию новых межанализаторных связей, изменению доминирования иных 

сенсорных систем. Однако какая бы сенсорная система не доминировала в познании окружающего 

мира у лиц с нарушенным зрением, она отражает взаимодействие различных анализаторов, их 
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взаимное влияние в процессе формирования образов и представляет собой знание об окружающем 

мире в форме ощущений, мыслей.  

Особенности мышления. Дети с нарушением зрения не имеют возможности воспринимать 

окружающую ситуацию в целом, им приходится анализировать ее на основании отдельных 

признаков, доступных их восприятию. Тифлопсихологи утверждают, что дети с нарушением зрения 

проходят те же стадии в развитии мышления и примерно в том же возрасте и могут решать задачи, 

не опираясь на зрительные восприятия. При сохранном интеллекте мыслительные процессы 

развиваются, как у нормально видящих сверстников. Однако наблюдаются некоторые отличия. У 

детей с нарушением зрения сужены понятия об окружающем мире (особенно у детей младших 

классов), суждения и умозаключения могут быть не вполне обоснованы, так как реальные 

субъективные понятия недостаточны или искажены. У слабовидящих отмечается словесно-

логическое и наглядно-образное мышление. На уроках физкультуры учащиеся чаще пользуются 

наглядно-образным и словесно-логическим мышлением, когда задача решается в словесной 

(вербальной) форме. Используется также практически-действенный тип мышления, когда 

мыслительные операции осуществляются в процессе манипулирования с предметами (спортивный 

инвентарь) и выполнения физических упражнений Этот вид оказывается незаменимым в тех 

случаях, когда решение мыслительной задачи должно протекать одновременно с практической 

деятельностью. У отдельных учащихся может преобладать тот или иной тип мышления 

Специфическое развитие ребенка с проблемами развития, вызванное нарушением одной из систем 

организма и его функций, проходит на фоне активизации защитных свойств и мобилизации 

резервных ресурсов, сопротивляющихся наступлению патологических процессов. Здесь и 

проявляются потенциальные возможности компенсации Они являются способом приспособления 

личности ребенка к определенному вторичному нарушению развития. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников  с 

задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционнаяработа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, таки 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта  (Н.В. 

Бабкина; Н.Ю. Борякова).  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социальнокоммуникативной, познавательной и 

двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психологопедагогического 

консилиума;   

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой СП; вариативность освоения образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;   

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

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

деятельности;   

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего 

развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в  

развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода 

ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;   

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной 

позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи 

по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

 

Особые образовательные потребности дошкольников, обусловленные  

нарушениями зрения 
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Для слепых и слабовидящих функционируют специальные школы, которые являются 

составной частью государственной системы специального образования.  

Обучение и воспитание в школах для слепых и слабовидящих детей направлено на восстановление, 

компенсацию и коррекцию нарушенных и недоразвитых функций. Тифлопедагогика основывается на 

учении о разностороннем развитии личности, имеющей особые потребности.  

Для реализации возможностей каждого ребенка с ОВЗ, необходим учет особенностей обучения и 

(ре)абилитации каждой категории детей с отклоняющимся развитием. Основой этого учета должны 

быть знания образовательных потребностей каждой категории детей с ОВЗ. 

Выделение и описание «особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения» 

необходимо для определения спектра образовательных и (ре)абилитационных средств и условий, в 

которых нуждаются дети именно названной категории для реализации права на образование и права 

на интеграцию в образовательном пространстве как специального, так и массового учреждения. 

Одним из условий качественного образования ребенка с нарушением зрения, его обучения, 

воспитания, развития и (ре)абилитации является понимание специалистами и родителями 

особенностей зрительных возможностей каждого ребенка и их учет во всех видах психолого-

педагогической деятельности. 

Многие родители и, к сожалению, педагоги, либо недооценивают, либо переоценивают 

зрительные возможности детей с нарушением зрения: первые «берегут» зрение и не позволяют им 

активно пользоваться, а вторые — нещадно «эксплуатируют» дефектное зрение ребенка в процессе 

обучения, нанося тем самым значительный вред зрению вплоть до его утраты. 

Согласно усовершенствованной классификации детей с нарушением зрения,  они разделены на 

следующие подкатегории: 

I. Слепые дети. Эту подкатегорию составляют дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) 

на лучше видящем глазу с коррекцией очками. В подкатегорию «слепые» входят также дети с более 

высокой остротой зрения (вплоть до 1, т. е. 100%), у которых границы поля зрения сужены в лучше 

видящем глазу до 15 градусов от точки фиксации во всех направлениях. Такие дети являются 

практически слепыми.  

II. Слабовидящие дети. К этой подкатегории относятся дети с остротой зрения от 0,05 (5%) 

до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

III. Дети с пониженным зрением. Острота зрения в этой подкатегории варьируется от 0,5 

(50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией. 

Нормально видящими считаются дети с остротой зрения 0,9 (90%) и выше.  

Вначале остановимся на особых образовательных потребностях, вызванных первичными 

отклонениями, обусловленными повреждениями зрительного анализатора. 

При слепоте глубокое снижение остроты зрения делает невозможным или очень ограниченным и 

специфичным зрительное восприятие. Помимо остроты зрения у таких детей резко выражена степень 

нарушения и других зрительных функций (поля зрения, световой чувствительности, 

цветоразличения, характера зрения, фиксации взора и т. д.). Тем не менее,  большинство детей 

подкатегории «слепые» имеют те или иные формы остаточного зрения: светоощущение, 

светоощущение с цветоощущением, ощущение движения руки перед лицом, остаточное предметное 

(или форменное) зрение. 

В процессе обучения все слепые дети нуждаются в использовании специальной системы для 

письма и чтения, представленной рельефно-точечным шрифтом Брайля. Это предполагает 

необходимость использования специальных приспособлений для письма, учебников, напечатанных 

рельефно - точечным шрифтом Брайля.  Кроме того, эти дети также нуждаются в специальных 
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приборах для рельефного рисования и черчения, в рельефно-графических пособиях (например, в 

картах- географических и исторических, доступных осязательному восприятию) и т. д. 

Кроме того, для обучения слепых детей необходимы наглядные пособия, рассчитанные, как 

минимум, на бисенсорное восприятие (осязание и остаточное зрение); тифлотехнические и 

оптические средства для обучения и реабилитации; специальные методики обучения, рассчитанные 

на использование сохранных анализаторов и глубоко нарушенного зрения. 

Одно из прямых последствий слепоты — сложность получения информации.  

У слабовидящих детей в познавательной и учебной деятельности зрение остается ведущим 

анализатором [4], поэтому для письма и чтения используется плоский шрифт. По степени нарушения 

зрения подкатегория «слабовидящие дети» тоже разнообразна. По остроте зрения в реальном 

образовательном процессе ее целесообразно делить на 3 группы. 

Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,09 (первая группа), имеют сложные нарушения 

зрительных функций, что затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, в том числе и 

учебного материала. Они нуждаются в соблюдении особого режима освещенности перцептивного 

поля, регламентированной зрительной нагрузки, а также в целом ряде приспособлений и методик 

обучения, способствующих рациональному использованию неполноценного зрения, т. е. они 

нуждаются в соблюдении офтальмо-гигиенических и эргономических условий с учетом 

особенностей их зрительного восприятия. 

Социализация, воспитание, развитие и обучение этих детей, а также слепых детей с 

остаточным форменным зрением, осуществляется значительно успешнее при использовании системы 

специальных технических и оптических средств (увеличивающих устройств, биноклей, моноклей и т. 

п.). Зрение этой группы слабовидящих детей и слепых детей с остаточным предметным зрением 

(0,01–0,04) недостаточно устойчиво. При неблагоприятных условиях оно ухудшается. Эти дети 

требуют повышенного внимания. Слабовидящие дети второй группы по состоянию своего зрения, 

как и дети первой группы, относятся к инвалидам, хотя острота зрения у них выше (0,1–0,2). У таких 

детей наблюдается быстрая зрительная утомляемость, сопровождающееся головокружением, 

головными болями и тошнотой; нарушением и световой, и темновой адаптации. Слабовидящие дети 

третьей группы (острота зрения 0,3–0,4) достаточно свободно читают и пишут, используя плоский 

шрифт. Вместе с тем, успешность их обучения, воспитания и развития во многом зависит также от 

соблюдения офтальмо-гигиенических и эргономических требований (в частности, к конструкции и 

расстановке парт), применения оптических, а также специальных технических средств и методик 

обучения. 

  Слабовидящие дети первой и второй групп, в основном, могут пользоваться зрением только на 

близком расстоянии от воспринимаемого объекта. При этом их зрительное восприятие 

характеризуется недостаточной дифференцированностью, фрагментарностью и замедленностью. 

Более того, большинство из них могут читать только укрупненный шрифт и понимать иллюстрации, 

выполненные с учетом зрительного восприятия слабовидящих детей. 

Следовательно, учебники, напечатанные с учетом зрительного восприятия слабовидящих, также 

нужно отнести к средствам, удовлетворяющим их особые образовательные потребности. 

Большую часть детей с пониженным зрением составляют дети с амблиопией и косоглазием, 

страдающие миопией (близорукостью), астигматизмом, гиперметропией (дальнозоркостью).  

У детей с амблиопией и косоглазием в дошкольном возрасте зрение поддается восстановлению за 

счет специально организованного лечения. При этом медицинская помощь должна сочетаться с 

специфической помощью тифлопедагогов, которые в процессе коррекционных занятий не только 

развивают детей, но и педагогическими технологиями готовят их к аппаратному лечению. 
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Следовательно, своевременная, специально организованная офтальмологическая помощь в 

сочетании с тифлопедагогической помощью детям с косоглазием и амблиопией также относится к 

условиям и средствам удовлетворения особых образовательных потребностей детей с пониженным 

зрением.  

От знания педагогами возможностей зрительного анализатора при том или ином заболевании 

и знания особенностей его течения во многом зависит успешность обучения. Соответствующие 

знания определяют не только методику, но и стратегию психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с нарушением зрения и его семьи.  

Отсюда дети с нарушением зрения нуждаются в том, чтобы люди, работающие с ними, знали 

основы патологии органа зрения и умели учитывать особенности зрения конкретного ребенка во всех 

видах учебно-воспитательного процесса. Кроме отклонений, вызванных непосредственно 

нарушением зрения, у детей рассматриваемой категории имеется целый ряд вторичных отклонений в 

психофизическом и личностном развитии, обусловленных социальными факторами. Их 

предупреждение и преодоление также возможны только при учете в процессе обучения и воспитания 

их специальных образовательных потребностей.  Для формирования у них правдивой картины мира 

необходимо специальными методиками пробуждать любопытство и интерес к изучению 

окружающего пространства с опорой на сохранные анализаторы и дефектное зрение (если оно 

имеется). Из сказанного вытекает такая особая образовательная потребность, как целенаправленное 

развитие у детей с нарушением зрения сенсорной сферы. Зрительная недостаточность, обедняя 

чувственный опыт, в свою очередь, приводит к вербализму (нарушению соотношения чувственного и 

понятийного в образе в сторону преобладания последнего или полное отсутствие чувственных 

элементов в словесном описании объекта). Поэтому хорошая речь детей с нарушением зрения еще не 

является показателем действительно хорошего развития, соответствующего возрастной норме. 

Поэтому дети с нарушением зрения нуждаются в том, чтобы все работающие с ними специалисты 

вносили свою лепту в преодоление вербализма.  Ввиду того, что незрячие дети не воспринимают или 

неясно видят артикуляцию окружающих людей, им гораздо чаще, чем нормально видящим детям, 

оказывается необходимая логопедическая помощь. Невозможность или большие трудности в 

овладении предметно-практическими действиями по подражанию («увидел — повторил») приводят к 

разрыву между тем, о чем ребенок с глубоким нарушением зрения может рассказать, и тем, что он 

практически может делать. Недостаток практического опыта и трудности овладения предметно-

практическими действиями, в свою очередь, вызывают отставание в развитии моторики пальцев рук, 

координации их движений, что, в свою очередь, отрицательно сказывается как на качестве усвоения 

программного материала, так и на формировании навыков социально-адаптивного поведения.  

 Социально-бытовая ориентировка включает в себя, в первую очередь, формирование 

культурно-гигиенических навыков и навыков социального поведения в семье, в детском коллективе, 

на транспорте, в гостях и т. п., которые у ребенка с нарушением зрения должны быть сформированы 

в том же возрасте, в каком они формируются у любого нормально видящего ребенка.  

Таким образом, специальное обучение детей с глубоким нарушением зрения технологиям 

выполнения предметно-практических действий, в том числе и социально-бытового назначения, также 

относится к условиям удовлетворения особых образовательных потребностей рассматриваемой 

категории детей с ОВЗ. По подражанию окружающим людям у нормально видящих детей 

формируются такие средства коммуникации как мимика и пантомимика. Дети с глубоким 

нарушением зрения не видят мимику и жесты окружающих людей. Поэтому лица у детей с глубоким 

нарушением зрения без специального обучения имеют либо маловыразительную мимику, либо 

вообще оказываются амимичными, либо имеют мимику, неадекватную переживаемым эмоциям. 
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Отмечаются и другие специфические нарушения коммуникативной деятельности: монологичность 

речи, психологические проблемы общения и т. д. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение 

семей детей с глубоким нарушением зрения с момента выявления инвалидности также можно 

отнести к категории особых образовательных потребностей. А также очевидна образовательная 

потребность детей с нарушением зрения в специальном формировании коммуникативной 

компетенции и как важной ее составляющей — мимики и пантомимики. 

Нарушение зрения, естественно вызывает трудности в формировании пространственных 

представлений и в самостоятельной ориентировке, что приводит к снижению мобильности. В 

результате теряется природный интерес к передвижению, снижается двигательная активность, они 

начинают отставать от своих сверстников по всем показателям физического развития, у них не 

закладывается база для самостоятельного, безопасного, эффективного и целесообразного 

передвижения в разных средах в будущей взрослой жизни. 

Без адекватных пространственных представлений, без самостоятельного передвижения человека в 

пространстве он постоянно находится в зависимости от окружающих.  

Самостоятельно качественно овладеть навыками ориентировки в большом пространстве человек с 

глубоким нарушением зрения практически не может. Именно поэтому овладение детьми с глубоким 

нарушением зрения техниками ориентировки в пространстве (замкнутом, открытом, большом и д.т.) 

относится к их особым образовательным потребностям. Преодоление этих вторичных отклонений 

возможно только при грамотно организованных общеразвивающих и коррекционных занятиях на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода с учетом отсутствия зрения или 

специфических возможностей всех видов неполноценного зрения. 

Каждая подкатегория детей с нарушением зрения, с одной стороны, характеризуется 

своеобразием зрительного восприятия и степенью последствий его нарушения, а, с другой стороны, 

вторичные отклонения в развитии детей каждой подкатегории носят общий характер и отличаются, в 

основном, только количественными и качественными показателями, а также временем, 

затрачиваемым на их предупреждение и коррекцию. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

а) Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  (к 7 

годам)1 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению.  

Проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 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.  

                                                
1Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии.  

 



 

21 

 

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 со взрослыми и 

сверстниками, 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 взрослого; 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

 

«Познавательное развитие» 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; 

задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира.  

Улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  и др.), 

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 взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения.  

Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности.  

Сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени.  

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. «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.   
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При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения 

и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует руководствоваться 

описанием следующих групп обучающихся:  

Характерные особенности обучающихся с ЗПР, которым может быть рекомендована 

федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1) (далее - ФАОП НОО 

(вариант 7.1).  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню - близкая к норме, 

неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности).      

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

или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению 

норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с 

мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне 

учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно 

упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными 

стимулами.  

Характерные особенности обучающихся с ЗПР, которым может быть рекомендована 

федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2) (далее - ФАОП НОО 

(вариант 7.2).  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по структуре, 

общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, 

избирательная, поверхностная.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной 

активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности.   

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными 

затруднениями.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 

усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: 

проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 

реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 

коммуникативных средств.  

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и 

корректируется в процессе обучения.  
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Характерные особенности обучающихся с ЗПР, которым может быть рекомендована ФАОП 

НОО (вариант 7.2) при условии индивидуализации специальных образовательных условий.  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, 

ситуационная, быстро угасающая.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. 

Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и 

быстрой пресыщаемостью.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил 

коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без учета 

контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств 

как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и 

контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка 

либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации.  

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. 

Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе 

диагностического обучения.  

 

б) Планируемые результаты освоениям Программы по пяти образовательным областям в 

соответствии с возрастной группой  

Планируемые результаты для детей 5-6 лет с ЗПР  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

- Проявляет высокую коммуникативная активностью. Умеет включаться в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками.   

- Умеет самостоятельно организовывать игру, подбирая игрушки и атрибуты, используя 

предметы-заместители, отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

- Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию, доводя игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Проявляет самостоятельность при 

отборе разнообразных сюжетов игр.  

- Взаимодействует с товарищами по игре, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм).  

- Может договориться о распределении ролей, в игре используя ролевую речь, 

доброжелательно относится к товарищам.  

- Демонстрирует представление о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, оценивая 

хорошие и плохие поступки, их анализируя. Проявляет самостоятельность при выполнении правил 

поведения в детском саду: соблюдении правил элементарной вежливости и проявление 

отрицательного отношения к грубости, зависти, подлости и жадности.  

- Умеет обратиться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Умеет 

договариваться, стремиться устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.  

- Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 
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органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями.  

- Имеет представления о членах семьи, называя их по именам, их род занятий, знает логику 

семейных отношений (кто кому кем приходится). Проявляет навыки самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры).  

- Имеет представления о стране, городе и улице, на которой живет (подробный адрес, телефон).  

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, 

снега; устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно относиться к личным вещам.  

- При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения 

трудовых действий и результат. Имеет представления о труде как особой человеческой 

деятельности, различает детский и взрослый труд.  

- Имеет представления о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства, о профессиях; о культурных традициях труда и 

отдыха.  

- Знает основы экологической культуры и безопасного поведения в природе, может 

перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций, называет их 

причины.  

- Имеет понятие о том, что в природе все взаимосвязано, умеет устанавливать причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную.  

- Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе, с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых, с номерами 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации.  

- Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

- Умеет обращаться за помощью к взрослым. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

- Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережного отношения к растениям и 

животным.  

ОО «Познавательное развитие»  

- Различает и выделяет из ряда других основные цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый), называет 5-6 основных цветов.   

- Различает и выделяет из ряда других, правильно называет геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), соотносит их с предметами окружающего мира; 

находит и правильно называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: 

шар, куб, призма, цилиндр.  

- Сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине; понимает и использует в 

речи слова (большой – маленький, больше – меньше; длинный – короткий, длиннее - короче, 

высокий – низкий, выше – ниже, широкий – узкий, шире – уже, толстый – тонкий, толще-тоньше); 

составляет сериационные ряды.  

- Сравнивает, классифицирует, группирует предметы по 1-2 признакам (цвет, форма, 

величина).  

- Знает о качествах предмета (холодный, горячий, мягкий, пушистый, громкий, сладкий и т.п.); 

может определить их с помощью органов чувств (зрение, осязание, обоняние, слух, вкус); знаком с 

материалами. 
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- Проявляет познавательную активность, способность анализировать, любознательность, 

творческую активность; владеет первичными представлениями о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.  

- Выделяет характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

устанавливает простейшие связи между предметами и явлениями (причина-следствие, часть-целое, 

род-вид), делает обобщения.  

- Сравнивает предметы; находит сходства и различия в их признаках (цвет, форма, величина); 

объединяет предметы по общим признакам; составляет из частей целое. С помощью слуха, зрения и 

осязания определяет свойства предметов и материал, из которого они сделаны.  

- Владеет первичными навыками познавательно-исследовательской деятельности:  

понимает проблему, анализирует условия и способы решения проблемных ситуаций.  

- Имеет представления о геометрических фигурах - круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

их отличительных признаках.  

- Различает, выделяет из множества, называет геометрические фигуры; соотносит с 

предметами окружающего мира и объемными геометрическими формами – шар, куб, конус.  

- Имеет представления о величине предметов («большой — маленький»; «высокий — низкий»; 

«длинный — короткий»). Знаком с понятиями «широкий – узкий», «толстый — тонкий».  

- Различает левую и правую руку; определяет положение предметов в пространстве 

относительно себя и по отношению к другому предмету (справа — слева; спереди — сзади; вверху 

— внизу; далеко — близко; рядом, между).  

- Понимает и правильно употребляет в речи предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов (на, в, под, над, около).  

- Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу).  

- Различает части суток; соотносит действия людей, животных, растений с разным временем 

суток (утро, день, вечер, ночь). Правильно называет части суток, знает их последовательность, 

определяет противоположные части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за 

другом. Знаком с понятиями: сегодня, завтра, вчера.  

- Владеет навыком количественного счета в пределах 5; умеет отсчитывать, пересчитывать с 

называнием итогового числа, отвечать на вопрос «Сколько всего?».  

- Сформирован навык порядкового счета в пределах 5 с опорой на зрительный материал; умеет 

отвечать на вопрос «Который по счету?».  

- Знает цифры 1, 2, 3, 4, 5. Узнает цифру в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит количество и число с 

цифрой; изображает цифру (рисование, конструирование, лепка).  

- Знает цифровой ряд (в пределах 5), последовательность цифр в прямом и обратном порядке, с 

образованием чисел 2—5 на основе практических действий с предметами.  

- Имеет представления о важности семьи для человека, о ценности внутрисемейных 

отношений, о родословной семьи, о том, что семья увеличивается, появляются новые члены, о 

традициях и обычаях семьи.  

- Проявляет стремление к вниманию, любви к членам своей семьи, заботы о них, рассказывает 

о значимых и интересных семейных событиях.  

- Имеет представления о народах, живущих в Поволжье, их материальной культуре:  

предметах народного быта, орудиях труда, народных игрушках, костюмах, инструментах.  

ОО «Речевое развитие»  
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- Общается со сверстниками и взрослыми. Пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности речи, разнообразными вежливыми формами речи.  

- Использует в речи: конкретные и обобщающие существительные, глаголы, прилагательные и 

наречия, числительные в соответствии с тематическими группами.  

- Правильного использует формы словоизменения и словообразования.  

- Правильно произносит все звуки родного языка.  

- Владеет навыками звукового анализа и синтеза слогов, звукового анализа слов.  

- Умеет составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных 

картин; выполняет пересказ коротких текстов.  

- Строит простые распространённые предложения без предлогов и с предлогами, предложения 

с обращением. Употребляет правильный порядок слов и правильное согласование слов в 

предложении.  

- Владеет интонационными навыками: интонации законченности предложения, интонации 

побудительного и вопросительного предложения, интонации перечисления (на основе образца).  

- Использует невербальные средства общения: мимики, жестов, пантомимики.  

- Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения.  

- Внимательно слушает собеседника, умеет правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения.  

- Строит деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов.  

 

Планируемые результаты для детей 6-7лет с ЗПР  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

- Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения. 

Придумывает новые и оригинальные сюжеты игр.  

- Взаимодействует с товарищами по игре, договаривается о распределении ролей, используя 

ролевую речь. Развиты выразительность и устойчивость роли. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми.  

- Имеет представления о правилах поведения и морально-этических нормах в соответствии с 

возрастными возможностями, руководствуется ими. Положительно реагирует на оценки взрослых и 

других детей.  

- Умеет рассказывать о себе и своей семье, называет имена родителей, их профессиональные 

обязанности. Рассказывает, в какую школу пойдет, о какой профессии мечтает.   

- Имеет представление о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых 

зарубежных странах. Знает о гимне, флаге России.   

- Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях, имеет 

представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами.  

- Знает способы безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи.  

- Умеет создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в 

природном и социальном мире, берет на себя роль и действует в соответствии с нею, проявляя 

эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры.  
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- Имеет представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи, о 

различных способах укрепления здоровья.  

- Имеет представления о значении дорожной обстановки, отрицательных факторах, возможных 

опасных ситуациях, о правилах поведения в определенном общественном месте, негативные 

последствия их нарушения.  

- Имеет представления о работе сотрудников полиции и ГИБДД, культуре поведения на улице 

и в общественном транспорте.  

- Понимает необходимость соблюдать основы безопасности для окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам.  

-  Имеет навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Умеет 

обращаться за помощью к взрослым.   

- Знает о работе сотрудников МЧС, службы скорой помощи, водителей транспортных средств, 

работников информационной службы и др.   

- Самостоятельно одевается и раздевается, складывает одежду, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 

вещам.   

- Организовывает других детей при выполнении трудовых поручений, планирует свою и 

коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий.   

- Имеет представления о труде как особой человеческой деятельности: называет различия 

между детским и взрослым трудом.   

- Ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта; понимает значимость и обусловленность сезонных 

видов работ в природе соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений.   

- Знает профессии, связанные со спецификой родного города.    

ОО «Познавательное развитие» 

- Умеет различать, выделять и называть основные цвета спектра, ахроматичные цвета и 

некоторые промежуточные, последовательно располагать цвета в спектре.  

- Различает цвета по светлоте и насыщенности, умеет смешивать цвета для получения нужного 

тона.  

- Различает, выделяет из ряда других, правильно называет геометрические фигуры, соотносит 

их с предметами окружающего мира; находит и правильно называет объемные геометрические 

формы.  

- Сравнивает элементы сериационного ряда по высоте, длине, ширине, толщине; понимает и 

использует в речи слов, обозначающих параметры величины и их сравнительные степени.  

- Сравнивает, классифицирует, группирует предметы по 2 и более признакам. Имеет 

представления о качествах предметов и их материалах.  

- Различает и выделяет из множества, называет геометрические фигуры, сравнивает по 

характерным признакам; соотносит с предметами окружающего мира и объемными 

геометрическими фигурами.  

- Распознает фигуры независимо от их пространственного положения; располагает на 

плоскости; упорядочивает по размерам; группирует по цвету, форме, величине; различает на ощупь.   

- Имеет представления о способах создания и преобразования плоскостных фигур, о способах 

деления геометрических фигур на части, составления целой фигуры из частей.  
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- Имеет представления о весе предметов и способах его измерения. Знает о том, что результат 

измерения зависит от величины условной меры.  

- Строит ряд в порядке возрастания и убывания величины, используя степени сравнения при 

соотнесении размерных параметров.   

- Ориентируется в пространстве относительно себя и другого объекта, определяет свое 

положение среди окружающих объектов, перемещается в пространстве с изменением направления 

движения, отношений между объектами.   

- Ориентируется на плоскости и на листе бумаги; располагает предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение.  

- Различает времена года, называет их, знает последовательность. Знают о месяцах года, их 

характерных признаках и последовательности. Знаком с днями недели, их символическим 

изображением. Называет последовательность.  

- Использует в речи слова, обозначающие различные временные понятия. Имеет навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10.   

- Понимает отношения между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Называет числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого натурального 

числа.  

- Знает о независимости количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. Сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп; уравнивает группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы).  

- Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание.  

- Имеет представления о себе, о своей семье, своем доме, о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей.  

- Знает название родного города, некоторых улиц, архитектурных достопримечательностей.  

- Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 

Знает о некоторых народных промыслах, стихотворениях, песнях.  

- Имеет представление о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях, о том, что все люди 

стремятся к миру.  

- Имеет представление о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях. Знает о цикличности 

сезонных изменений в природе.  

ОО «Речевое развитие»  

- Договаривается с товарищами, убеждает, объясняет, делится с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточняя источник полученной информации.  

- Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. Оказывает сверстнику помощь в 

освоенных видах детского труда.  

- Точно подбирает слова, характеризующие поступки людей, эмоциональное состояние, 

чувства, настроение. Понимает слова с отвлечённым значением и использует их в речи.  

- Объясняет значение понятий, смысла поговорок, фразеологических оборотов. Различает 

видовые и родовые понятия с использованием приёмов классификации и обобщения.  

- Понимает и правильно использует в речи: конкретные и обобщающие существительные, 

глаголы, прилагательные и наречия, числительные в соответствии с тематическими группами.  
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- Правильного использует формы словоизменения и словообразования.  

- Правильно произносит все звуки родного языка. Владеет навыками звукового анализа и 

синтеза слогов, звукового анализа слов.  

- Составляет рассказ по сюжетной картинке, серии сюжетных картин; описательный рассказ, 

сравнительные описания по предложенной схеме, плану; рассказы из личного опыта; выполняет 

пересказ.  

- Использует предложения с обращением, простые распространённые предложения без 

предлогов и с предлогами, употребляет правильный порядок слов и правильное согласование слов в 

предложениях.   

- Строит сложносочинённые предложения с союзами и, а, но, или, то есть, что, чтобы, если, 

потому что, когда.  

- Использует в речи интонации законченности предложения, интонации побудительного и 

вопросительного предложения, интонации перечисления.  

- Владеет навыками анализа предложений на слова  и синтеза предложений из слов.  

- Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре.  Знакомится, и предлагает 

вместе поиграть, предлагает свою дружбу; делает комплименты другим и принимать их.   

- Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов.  

- Использует фразы-рассуждения для планирования деятельности, доказательства, объяснения.   

- Рассказывает о правилах поведения в общественных местах, ориентируясь на собственный 

опыт или воображение.  

- Проявляет интерес к литературным произведениям и произведениям устного народного 

творчества, расширен круг чтения и тематики бесед.   

- Рассказывает сказки, короткие рассказы и истории с помощью театральных кукол, картинок, 

наглядных моделей, символических средств.  

- Разучивает стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, 

предполагающие драматизацию стихотворного текста.  

- Интонационно оформляет речь в ходе рассказывания стихотворений, в играх – драматизациях 

по содержанию произведений.  

- Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, 

считалка.  

- Цельно и связно рассказывает, включая в повествование описание действующих лиц 

литературных произведений, природы, диалогов героев.  

- Самостоятельно сочиняет разнообразные виды творческих рассказов.  

-  

в) Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с нарушениями зрения (слепых). 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

нарушениями зрения (слепых) (к 7 годам)1 

ГОС ДО 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 

                                                
1Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии.  
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дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений слепого ребенка к концу дошкольного образования. В соответствии с особенностями 

психофизического развития слепого ребенка, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

свойственные третьей стадии компенсации слепоты:  

- проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании и других видах детской активности; способен выбирать род занятий, 

ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования;  

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками; 

проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности; - обладает способностью к воображению, 

которое реализуется в разных видах деятельности: познавательной, продуктивной, в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, умеет регулировать и контролировать игровые действия по установке взрослого; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

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

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он владеет навыками свободной ходьбы, 

умением по просьбе выполнять основные (доступные для освоения) движения; владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки; владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на слух; развита моторика рук, их мышечная сила, владеет навыками 

пространственной ориентировки на микроплоскости, владеет двуручным способом выполнения 

деятельности с дифференциацией разноименных функций;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию; способен преодолевать 

чувство страха при передвижении в свободном пространстве;  

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; владеет компенсаторными способами 

познавательной и других видов деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, проявляет 

интерес и умение слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи). Степень 

реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка проявлять их к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальнотипологических особенностей развития 

конкретного слепого ребенка. Слепые дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной образовательной программы Организации 

должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей слепого ребенка. 
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в) Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей)  

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 

детей с ЗПР и обучающегося с нарушениями зрения (слепой):  

Углубленную диагностику психо-речевого развития и психологическую диагностику ребенка 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды) только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты педагогической и психолого-педагогической диагностики используются для 

решения задач психолого-психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей с ЗПР.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-дефектолог: 

- Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения 

психологопедагогического обследования детей» – М.: ГИЦ Владос, 2008 г.  

- Лебедева И., Кондратьева С. «Карта развития дошкольника с задержкой психического 

развития (3-8лет)» - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2010 г.  

- Никулина  Г.В.,  Волкова  И.П.,  Фещенко  Е.К. «Оценка готовности  к  школьному  обучению  

детей  с  нарушением  зрения» – М.: ГИЦ Владос, 2018 г.  

- Рудакова  Л.В. «Психолого-педагогическое  обследование зрительного  восприятия.  

Обучение  и  коррекция  развития дошкольников  с  нарушением  зрения» беседа, наблюдение  – М.: 

ГИЦ Владос, 20014 г.  

 

Мониторинг уровня психо-речевого и психологического развития 

  воспитанников с ЗПР 

Направление  Материалы  Форма 

проведения  

Сроки  Ответстве 

нные  

Обследование  

психических процессов  

(мышление, память, 

восприятие, внимание) 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

«Практический материал для 

проведения психолого-

педагогического 

обследования детей» – М.:  

ГИЦ Владос, 2008 г.  

Диагностическая 

процедура  

сентябрь  

май  

Учитель-

дефектолог  

 

 

Обследование 

познавательного, речевого, 

моторного развития   

(особенности 

предметнопрактической 

деятельности, сенсорных 

представлений и 

мышления, представлений 

об окружающем мире, 

пространственновременных 

и количественных 

представлений, речи, 

общей  и мелкой моторики) 

Лебедева И., Кондратьева С. 

«Карта развития 

дошкольника с задержкой 

психического развития (3- 

8лет)» - СПб.: ООО 

Издательство «Детство- 

Пресс», 2010 г.  

 

Диагностическая 

процедура,  

беседа  

сентябрь  

май  

Учитель-

дефектолог  
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Обследование 

качественных 

показателей, 

характеризующих 

особенности 

деятельности  (наличие и 

стойкость интереса к 

заданию,  понимание 

инструкции,  

самостоятельность 

выполнения задания,  

работоспособность  и 

темп деятельности, 

особенности регуляции 

деятельности) 

Левченко И.Ю., Киселева 

Н.А. «Психологическое 

изучение детей с 

нарушениями развития». - 

М.: Издательство  

«Книголюб», 2008 г.  

 

Наблюдение   сентябрь  

май  

Учитель-
дефектолог 

 

 

Обследование 

регулятивно-волевой 

сферы свойства внимания:   
(объем  устойчивость, 

концентрация, 

распределение, 
переключение)   

работоспособность  

и темп   деятельности 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста: метод. Пособие с 

прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования 

детей» / Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, Ю.А.  

Разенкова и др.; под ред. 

Е.А. Стребелевой. – 6-е 

изд. – М.:Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. (248 

с.: ил.)  

Экспресс диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для 

педагоговпсихологов 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений. 3-е изд. – М.:  

Генезис, 2018. – 80 с. 

диагностическое   

исследование  

 

сентябрь 

май  

Педагог-

психолог  
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Обследование 

интеллектуальной сферы  

память (зрительная, 
слуховая,  непроизвольная,  

произвольная)  

 

мышление (анализ и 
синтез,  обобщение, 
классификация, 
сравнение,  

абстрагирование)  

 

восприятие (зрительное, 

слуховое, тактильное)   

Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста: метод. Пособие с 
прил. Альбома «Наглядный 
материал для обследования 
детей» /Е.А. Стребелева, Г.А. 
Мишина, Ю.А.  

Разенкова и др.; под ред. 

Е.А. Стребелевой. – 6-е 

изд. – М.:Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. (248 

с.: ил.)  

Экспресс диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для 

педагоговпсихологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 3-е изд. – М.:  

Генезис, 2018. – 80 с. 

диагностическое   

исследование  

сентябрь 

май  

Педагог-

психолог  

Обследование 

эмоциональноличностной 

сферы взаимоотношения 

со взрослыми и  со 

сверстниками  уровень 

самооценки  

эмоциональные 

особенности (тревожность, 

агрессивность, 

импульсивность 

индивидуальные 

особенности поведения 

волевая и мотивационная 

сфера  

Метод наблюдения  

 

 

диагностическое 

исследование  

 

сентябрь 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения детьми с ЗПР и обучающегося с нарушениями зрения (слепой) 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ЗПР и обучающегося с нарушениями зрения (слепой);  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ЗПР и обучающегося с нарушениями зрения (слепой);  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся с ЗПР и обучающегося с нарушениями 

зрения (слепой); 
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-  -не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР и обучающегося с нарушениями зрения 

(слепой);  

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР и обучающегося с нарушениями 

зрения (слепой).  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР и обучающегося с нарушениями 

зрения (слепой), используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР и обучающегося с нарушениями зрения 

(слепой)  по Программе;  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка Учреждения;   

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.   

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества 

Программы;   

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого Учреждения;   

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ЗПР и обучающегося с нарушениями зрения (слепой).   

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Учреждении в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР и обучающегося с 

нарушениями зрения (слепой), семьи, педагогических работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа предусматривает вариативную (учрежденческую) часть, которая названа 

Программа «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе» 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, 

помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Программа имеет социально- личностное направление. 

а)  Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях. 

Задачи программы:  

- создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного поведения; 

- осуществление систематической работы с детьми по формированию знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков безопасного 

поведения у детей; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании у детей знаний о 

правилах безопасного поведения. 

б)  Принципы и подходы к формированию вариативной части  Программы  

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано повсем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно,весьучебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные занятия 

целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, театрализованной и других 

видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как 

до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно выбрать определенный день недели или 

работать тематическими циклами (каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-

три недели). Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав 

группы: летом или во время карантина, когда детей мало, основное содержание программы давать не 

следует, можно лишь закреплять пройденный материал. 

Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все 

спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться 

дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение 

соответствующей художественной литературы. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местныеусловия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, разделы, 

предусматривающие знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, 

рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний период можно ограничиться 
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дидактическими пособиями, то летом необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью 

максимального приближения к естественным природным условиям и закрепления 

соответствующего материала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у городских 

детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как обращаться с 

печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И наоборот, сельские 

дети, попадая в город, часто оказываются не подготовленными к правильному поведению на улице, 

в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной педагогической 

работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разноговозраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми младшего 

дошкольного возраста, другие - для среднего, третьи - для старших дошкольников. Второй путь - 

одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в разных возрастных 

группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована каксамостоятельная, так и 

выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично 

вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий, но 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по 

экологическому и физическому воспитанию, а также нерегламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического 

процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и развлечения, так и 

отдельные режимные моменты, например, гигиенические и оздоровительные процедуры). Иными 

словами, предлагаемая программа не должна быть искусственной надстройкой, ее следует 

естественно и органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планывоспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. Например, 

инструктор по физической культуре, комментируя физические упражнения, рассказывает об их 

пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма человека. Педагог по 

изодеятельности в содержание отдельных занятий включает такие темы, как ядовитые растения, 

опасные ситуации, связанные с контактами с другими людьми. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны статьдостоянием родителей, которые 

могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участниками педагогического процесса. 

в) Особенности развития детей дошкольного возраста с ЗПР и обучающегося с нарушениями 

зрения (слепой)   по выбранному  направлению.   
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Программа   «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе»  

разработана авторским коллективом СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города 

Похвистнево. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать ребенку основные понятия 

опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Особенно важно отметить, что 

безопасность – это не просто сумма знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. 

Особо актуальна эта проблема в работе с детьми с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение в формировании и развитии психических 

навыков ребенка. Иными словами, это и психическое недоразвитие (или замедленное развитие), и 

стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы ребенка, когнитивных способностей, нарушения 

познавательной деятельности. Очень часто интеллектуальный уровень ребенка с ЗПР значительно 

ниже, чем у сверстников, их базовые знания очень скудны. 

Дети с задержкой психического развития часто неусидчивы, невнимательны, с трудом 

понимают условия предлагаемых заданий. У них проявляется низкая познавательная активность, они 

менее любознательны, чем сверстники. Такой ребенок как бы «не слышит» или «не видит» многого в 

окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящее вокруг него. Это обусловлено 

специфическими особенностями его психической деятельности — запоминания, мышления, 

внимания, эмоционально-волевой сферы. 

У детей  с задержкой психического развития снижена способность планировать свою 

деятельность, умение предвидеть результат своей деятельности и соотносить с ним отдельные 

действия. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание на 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Дети с задержкой психического 

развития очень часто отвлекаются, их внимание очень трудно удержать. Кроме того, их трудно 

заинтересовать и увлечь, они довольно инертны. У дошкольников с ЗПР недостаточно сформирована 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения  

В ходе изучения детей с нарушениями зрения выявлено, что наиболее общие закономерности 

развития здорового ребенка прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная 

последовательность стадий развития психики; наличие сенситивных периодов в развитии 

психических функций; последовательность развития психических процессов; роль деятельности в 

психическом развитии, речи - в формировании высших психических процессов; ведущая роль 

обучения в психическом развитии (Л.С. Выгодский, В.И. Лубовский). Таким образом, у детей с ОВЗ 

сохраняются общие закономерности развития. Вместе с тем имеют место специфические 

особенности формирования психических процессов. 

Общие нарушения (В.И. Лубовский)   

 снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации, 

  трудность словесного опосредствования, замедление процесса формирования понятий, 

  нарушение умственной работоспособности, 

  недостатки общей и мелкой моторики 

  вербализм: словесное описание без предметной соотнесённости 

  искажение познания окружающего мира, на фоне бедности социального опыта, 

  изменения в становлении личности 
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Дети с нарушением зрения  

 замедленность, узость, фрагментарность зрительного восприятия, несогласованность 

моторных 

 движений руки и глаза;  затруднения в процессе рассматривания удалённых предметов и 

расположенных вблизи, 

 восприятия формы и величины предметов, расстояния, пространственного расположения 

(глубина, высота, удаленность);  осложняется формирование определенного запаса зрительных 

впечатлений; 

  трудности овладения ходьбой, предметно-практической и предметно-игровой 

деятельностью, 

 ориентировкой в пространстве;  сдерживается развитие овладением орудийными, 

предметно-практическими действиями; 

  слабое развитие психомоторной сферы; 

  проявления навязчивых стереотипных движений: раскачивание головы, туловища, 

 размахивание руками;  отмечается нарушение цветового зрения со снижением порога 

чувствительности между красным, зеленым и синим;  замедлено формирование представлений; 

  ограничение информации о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и 

пространственных признаках;   

 замедленность формирования речи, нарушение словарно-семантической стороны речи, 

формализм употребления слов, нарушение соответствия между словом и образом, косноязычие 

разного характера (неправильное произношение свистящих и шипящих звуков, неправильное 

произношение звуков «Л» и «Р»), недостаточность словарного запаса, непонимание значения и 

смысла слов;  устная речь бедна, сбивчива, отрывочна, непоследовательна, маловыразительна, 

монотонна; 

  целенаправленный процесс зрительного восприятия растягивается во времени; 

  снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности; 

  сложности в формировании личности: снижение уровня самостоятельности, появление 

замкнутости, необщительности;  появляются отрицательные черты характера: эгоизм, снижение 

внимания к окружающим, нерешительность, упрямство, снижение любознательности;  снижением 

двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, темпа и ритма действий;  

появление хронических заболеваний: плоскостопие, искривление позвоночника, хронический 

танзиллит, неврозы, нервно-психические расстройства, сердечно - сосудистые заболевания, 

нарушение всей схемы тела, искривление шейных позвонков; 

 наблюдается нарушение координации, укороченный шаг, приводящий к нарушению 

равновесия и уплощению стопы;   

 гиподинамия, снижение функциональных возможностей организма, нарушение сердечно-

сосудистой деятельности. 

г) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Планируемые результаты для детей с ЗПР 5 – 7 лет и обучающегося с нарушениями 

зрения (слепой) 

В результате освоения программы ребёнок: 

по разделу «Ребёнок и другие люди»: 

- знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого взрослого на 

улице; 
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- знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному входить в 

подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при 

разговоре с незнакомым по телефону; 

- умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

- знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. 

По разделу «Ребёнок и природа»: 

- различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что нельзя 

трогать незнакомые цветы, кустарники; 

- имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют 

её восстановлению; 

- знает правила поведения при контакте с животными. 

По разделу «Ребёнок дома»: 

- называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, которыми 

следует пользоваться осторожно; 

имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

- знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной службы;  

- умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

- знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть 

там. 

По разделу «Здоровье ребёнка»: 

- знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

- знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу, о 

важности прививок для профилактики заболеваний; 

- имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении мышц, 

костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями движения различных 

частей тела; 

- понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты; 

- имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об основном 

назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в данное время; 

- знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

- имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» 

- осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом 

- знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения. 

По разделу «Ребёнок на улице» 

- имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском транспорте; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

движения; 

- понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
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- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

- знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно 

соблюдать 

- знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 

II.  Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ЗПР, представленными в пяти образовательных областях  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(содержание пяти образовательных областей в ракурсе возрастных групп с перечнем необходимых 

для воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий)  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. Календарно-тематическое планирование на 2024-2024 учебный год для 

детей 5-7 лет с ЗПР.  

 

 

 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира;  развитие общения и взаимодействия 

ребенка с другими детьми и педагогическим работником; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей  семье  и  к  сообществу  обучающихся в Учреждении;   

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности обучающихся в различных видах 

деятельности; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Разделы: 

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

обществе. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

• Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

Общие задачи:   

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и 

развития инициативы ребенка на основе сотрудничествапедагогическим работником и другими детьми; 

формировать умения и навыки общения в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности обучающихся;  

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с детьми и 

педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отношение обучающихся  друг к 

другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;   
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- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим  

работником, способствовать развитию патриотических чувств;   

- формировать основы нравственной культуры;  

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с 

учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

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

- обеспечивать  адаптивную  среду  образования,  способствующую  освоению  

образовательной программы детьми с ЗПР;  

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений;  

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

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

пространства;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми;  

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

способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностных отношений;  

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

обществе, включая моральные и нравственные;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

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

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется.  

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР:  

Развитие общения и игровой деятельности.   

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество с 

педагогическим работником и другими детьми. По своей инициативе может организовать игру. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметызаместители. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает 

замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь 

на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться о 

распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 



 

42 

 

несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой 

деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам, взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками.   

Доброжелательно относится к другим детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 

чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о 

том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения с детьми.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.   

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других обучающихся 

(мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и 

называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 

приходится). Знает свои обязанности в семье и Организации, стремится их выполнять. Владеет 

навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 

убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет 

(подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России.  

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 6 – 7 лет с ЗПР:  

Развитие общения и игровой деятельности.   

Активно общается с педагогическим работником на уровне внеситуативнопознавательного 

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, стремится 

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).  

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися и 

педагогическими работниками. Знает правила поведения и моральноэтические 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 

обучающихся.  
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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.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Общие задачи:  

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка 

и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством 

педагогического работника;  

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда;  

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества;  

- развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудового воспитания в 

дошкольной образовательной организации;  

- формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

- формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

- формировать готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды труда;  

- формировать уважительное отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к  

своей семье и к сообществу детей и педагогических работников в организации. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР: 

Формирование первичных трудовых умений и навыков.   

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, 

снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При 

помощи педагогического работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 

выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их 

в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, 
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выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.   

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя 

осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них.  

Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.   

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским 

и педагогическим работником трудом. Имеет представление о различных видах труда 

педагогических работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 6 – 7 лет с ЗПР:  

Формирование первичных трудовых умений и навыков.   

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по 

мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно 

ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других обучающихся при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает 

более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного 

по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.   

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, 

любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических работников. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 

Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии.  

Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.   

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским 

и педагогическим работником трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и 

сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 

потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 
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значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

педагогических работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет систематизированные представления о культурных традициях 

труда и отдыха.  

 

Формирование основ безопасного поведения 

Общие задачи:  

- формировать представления об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах 

поведения в них;  

- приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формировать 

готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

- формировать у детей знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения;  

- развивать способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР:  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.   

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость 

им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды 

и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.   

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи педагогического работника способен контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно 

вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  



 

46 

 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора 

ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 

развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях 

и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным.  

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 6 – 7 лет с ЗПР:  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.   

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет 

ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания педагогических работников на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; 

имеет представления о способах обращения к педагогическому работнику за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.   

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдении правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи педагогического работника способен контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 
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Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 

образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, 

прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о 

строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.   

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на 

дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в 

зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро.  

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного 

для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания педагогических 

работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать 

мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным.  

 

Перечень используемых программ, методических пособий  

1. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Р.С. Буре. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

2. Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016.  
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3. «Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»»   

/ под ред. О.В. Дыбиной. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014г. - 210с.  

4. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. Губанова Н.Ф. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

5. Развитие игровой деятельности: Старшая группа Губанова Н.Ф..- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016.   

6. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа. Губанова Н.Ф.- М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

7. Растем играя. Недопасова В.А. - М.: Просвещение, 2022.  

8. Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 3-7 лет). Куцакова Л.В. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. 

Тимофееева Л.Л. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

10. Знакомим дошкольников с правилами дорожного поведения (3-7 лет) Саулина Т.Ф. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

11. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П.  и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014.  

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных процессов и способов умственной 

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

интересов.  

 

Разделы: 

• Сенсорное развитие.  

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

• Формирование элементарных математических представлений.  

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

 

Общие задачи:  

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру.  

Развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

Формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов 

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

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

 представления;  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

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

- развивать анализирующее восприятие при овладении сенсорными эталонами;  

- формировать системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;   

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты познания;   

- развивать математические способности и мыслительные операции у ребенка; -

развивать познавательную активность, любознательность.  

- - формировать предпосылки учебной деятельности.  

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 5 – 6 лет с ЗПР:  

Сенсорное развитие.   

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные 

цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет 

геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от 

другого.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательноисследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и 

способы решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения.  

Формирование элементарных математических представлений.   

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

"Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2 - 3 предмета практически: контрастные (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 

величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и 

называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 

над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.   
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Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных 

представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 

представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес 

к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни 

людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, 

животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, 

признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни 

людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 

разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов.  

 

Содержание коррекционно – развивающей работы для детей 6 – 7 лет с ЗПР:  

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 (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), 

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).  

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.  

 

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. 
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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 всех дней недели, времен года.  

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. 

Перечень используемых программ, методических пособий  

 

1. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П.  и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014.    

2. Баряева Л.Б. Математическое образование дошкольников с задержкой психического развития: 

диагностика и коррекция: Монография. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Боряевой, 2013.   

3. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии): Учебно – методическое пособие. - СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена; издательство «СОЮЗ», 2015.   
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4. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

5. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

6. Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В. Нищева. – СПб:  

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

7. Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/ сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

8. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленности:  

Методическое пособие/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, В.Е. Демина и др.; Под общ. ред. И.Г. 

Вечкановой. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014.   

9. Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

10. Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

11. Соломенникова О.А.; Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

12. Соломенникова О.А.; Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

13. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

15. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим. Конспекты занятий для 

работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 208с.  

16. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим. Конспекты занятий для 

работы с детьми с ЗПР 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 176с.  

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Разделы: 

• Развитие речи:  

• Приобщение к художественной литературе.  

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи представлены в ФГОС ДО:  

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся;  
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- 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, 

 когнитивноинтеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  

- формирование предпосылок грамотности.  

 

Развитие речи 

Общие задачи:  

- развивать речевое общение со взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью 

как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками;  

- развивать все компоненты устной речи детей: фонематическое восприятие; 

фонетикофонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи;  

- формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции - развивать связную 

речь, две формы речевого общения - диалог и монолог;  

- развивать практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную 

культуры речи;   

- создавать условия для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, для овладения 

эмоциональной культурой речевых высказываний.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формировать функциональный базис устной речи, развивать ее моторные и сенсорные 

компоненты;  

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом 

материале;  

- развивать речь во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формировать культуру речи;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки к обучению 

грамоте.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 5-6 лет с ЗПР:  

Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.   

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). 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. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия.  

Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: лексическая сторона речи: 

словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и 
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инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый). Освоены способы обобщения - объединения 

предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится); 

грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые 

грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные 

в родительном падеже единственного и множественного числа;  

произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в 

конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги 

двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи; связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, 

активен  

в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме 

речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает  

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речидоказательства при 

отгадывании загадок; практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в 

театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого 

речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт.  
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Содержание коррекционно-развивающей работы для детей 6-7 лет с ЗПР:  

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.  

 

Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: лексическая сторона речи:  

умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации 

деления освоенных понятий на группы на основе 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: в 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 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, 
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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 словеснологических 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.  

 

Приобщение к художественной литературе.  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомить детей с книжной культурой, 

детской литературой, развивать умение понимать на слух тексты различных жанров детской 

литературы. Общие задачи:  

- формировать целостную картину мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью 

обобщения представлений ребенка о мире;  

- развивать литературную речь: развивать художественное восприятие, понимание на слух 

литературных текстов;  

- приобщать к словесному искусству, развивать творческие способности: знакомить с книжной 

культурой и детской литературой, формировать умения различать жанры детской литературы, 
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развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления детей с 

художественной литературой.  

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

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5-6 лет:  

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений.   

Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и 

в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять 

ценностные ориентации героев.  

Развитие литературной речи и творческих способностей.   

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.  

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.   

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 

от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное 

произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в течение 10 - 15 мин). Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении с педагогическим 

работником). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 6-8 лет:  

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений.   

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя 
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примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, 

рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  

Развитие литературной речи и творческих способностей.   

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно 

выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении с педагогическим 

работником).  

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.   

Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. 

Способен воспринимать классические и современные поэтические произведения (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 

(сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, 

его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.  

 

Перечень используемых программ, методических пособий  

1. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П.  и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

– СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014.  

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.   

3. Морозова И.А., Пушкарёва М. А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

4. Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016.  
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Календарно-тематическое планирование для детей с ЗПР (5-7 лет)  

Месяц 

(недели)  
Тема 

периода  
Тема недели  Содержание  

Итоговое 

мероприятие  

 

Сентябрь  

1-3 недели  

 

Здравствуй, 

школа  

 

Мониторинг  

 

День знаний. 
Профессии 
работников  

детского сада и 

школы   

 

Школа.  

Формировать представления о празднике  
«день знаний», о профессии учителя 

и «профессии» ученика, 
положительное отношение к этим 
видам деятельности.  
Развивать познавательный интерес. 

Закреплять представления о профессиях 

работников детского сада.  
Развивать познавательный интерес, интерес 

к  школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о  том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Закреплять знание 

правил дорожного движения, правил 

поведения в транспорте по дороге в детский 

сад.  

Выставка рисунков 

«Портфель моей 

мечты»  

Сентябрь 

4 неделя  

 

 

Октябрь  

1 неделя  

Мы садоводы 

огородники  

Осень.  Огород  Расширять знания детей об осени: о 

сезонных изменениях в природе (по 

сравнению с летом); об осенних работах на 

огороде, в поле. Закреплять названия 

осенних месяцев. Развивать умение 

относить конкретные виды растений к 

обобщающим понятиям: овощи.  

Выставка детского 

творчества «Дары 

осени»  

Осень. Сад.  Расширять знания детей об осени: о 

сезонных изменениях в природе (по 

сравнению с летом); об осенних работах в 

саду. Закреплять названия осенних месяцев. 

Развивать умение относить конкретные 

виды растений к обобщающим понятиям: 

фрукты.  

Октябрь  
2 – 3 

неделя  

Здравствуй, 

осень! 

Лес. Грибы.  Закреплять знания детей об осени, о 

сезонных изменениях в природе. Закреплять 

названия осенних месяцев. Расширять и 

уточнять представления о растениях 

леса,грибах. 

Выставка рисунков 

«Осенний лес»  

Деревья и 

кустарники.  
Расширять знания детей о деревьях и 

кустарниках, их особенностях строения, 

плодах. Формировать умение узнавать и 

правильно называть 3-5 вида деревьев и 2-4 

вида кустарников, относить растения к 

обобщающим понятиям деревья, 

кустарники. Беседовать о значении растений 

в жизни человека (создание уюта и красоты,  

очищение воздуха, использование в 

питании, в изготовлении предметов, 

необходимых в быту).   
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Октябрь 4 

неделя  

 

Ноябрь  
1-2 неделя  

Я- в мире 

человек! 

Я  и моя семья  Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Беседовать о социальной жизни 

детей (прогулках, играх, занятиях, труде и  
т.д.). Закреплять традиционные гендерные 

представления, представления об играх 

девочек и мальчиков. Развивать 

представления о себе как об активном члене 

коллектива. Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Расширить знания о семье и 

родственных отношениях.  

Конкурс творческих 

рассказов «Все работы 

хороши, выбирай 

любую».  

Профессии. 

Инструменты  
Уточнять представления о местах 

общественного питания, отдыха, о 

магазинах. Расширять представления детей о 

профессиях людей,  особенностях трудовой 

деятельности и значимости для общества. 

Расширять знания об орудиях труда и 

предметах, необходимых людям разных 

профессий.  

Мои права  Продолжать приобщать детей к основам 

правовой культуры. Способствовать 
формированию чувства собственного 

достоинства, осознания своих прав и свобод, 

ответственности. Воспитывать уважение к 

достоинству и личным правам другого 
человека. Расширять знания детей о занятиях 

взрослых и сверстников, об их 

жизнедеятельности (игры, труд и отдых в 
разное время года). Формировать 

эмоционально-положительное отношение к 

важнейшим нравственным качествам 
(доброта, милосердие, сострадание, 

сочувствие) и умение проявлять их при 

взаимодействии с окружающими.  
Продолжать формировать представления о 

положительных и отрицательных поступках 

поведения; умение правильно оценивать 

себя и других, видеть хорошее и плохое.   

Ноябрь  

3-5 неделя  

 

Мой город, 

моя страна,  

моя планета  

 

Мой город. 

Родной край.  
Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города 

Похвистнево. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

Викторина «Мой 

любимый город»  
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Моя страна. 

Столица  
Обобщать и расширять знания детей о 

родном городе, крае, 

достопримечательностях региона. Расширять 

представления о родной стране, о 

государственных праздниках, о людях, 

прославивших Россию. Формировать 

представления о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва – 

главный город и столица нашей Родины. 

Знакомить с историей, основными 

символами страны (флаг, герб, гимн), 

достопримечательностями столицы. 

Воспитывать у детей гражданские и 

патриотические чувства, любовь к Родине и  

 

   чувство гордости за достижения своей 

страны. Формировать представления о том, 

что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.  

 

Моя семья.  Продолжать расширять представления детей  

о семье, ее членах, элементарных 
родственных связях и отношениях.  

Продолжать совершенствовать умениедетей 

называть себя и членов своей семьи по 

фамилии, имени; сравнивать членов семьи 

по возрасту, силе, росту, внешнему виду. 

Продолжать формировать умение называть 

домашний адрес, профессии и место работы  

членов семьи (где и кем работают родители, 

что они делают на работе); занятия братьев и 

сестер (ходят в детский сад, школу, на 

работу). Упражнять в составлении 

небольших рассказов о любимых увлечения 

всех членов семьи.  

Создание альбома 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо»  

Декабрь  

1-2 неделя  

 

 

Я вырасту 

здоровым  

Одежда.  
Обувь.  
Головные 

уборы.  

Систематизировать и расширять 

представления детей о видах одежды и 

обуви, головных уборах; соотносить 

предметы со временем года. Продолжать 

знакомить со свойствами и качеством 

материала, из которого изготовлены 

предметы одежды и обуви. Расширять 

представления детей о профессиях людей, 

создающих одежду, познакомить с 

профессией «модельер», «дизайнер». 

Воспитывать бережное отношение к одежде 

и обуви; уважение к труду людей, которые 

создают и шьют одежду.  

Художественная 

мастерская «Нарядная 

шляпка»  
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ЗОЖ.  
Продукты 
питания.  

Технические 
приборы  
(бытовые 

приборы).  

 

Продолжать приобщать детей к здоровому 

образу жизни. Воспитывать ценностное 

осознанное отношение к человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сохранению 

своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. Обогащать знания детей об 

организме человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках. Уточнять и 

расширять знания о витаминах, полезных 

свойствах продуктов питания и продуктах, 

вредных для здоровья. Продолжать 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, способствующие здоровому образу 

жизни. Воспитывать любовь к физической 

культуре и спорту. Закреплять и расширять 

представления детей о предметах ближнего 

окружения, бытовых приборах, их значении 

в жизни человека.   

презентация 

«Готовим вместе 

вкусно и полезно»  

Декабрь  

3-4 неделя  

 

Новый год у 

ворот 

Зима.  
Животный мир 

Севера и жарких 

стран  

Уточнить и расшить представления детей о 

животных жарких стран и животных 

севера, об особенностях их жизни и 

питания, способах приспособления к 

холодному или жаркому климату.  
Формировать первичный исследовательский  
и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Закреплять представление о зиме как 

времени года.  

Выставка 

художественной 

литературы 

«Животный мир 

Севера и жарких 

стран»  

Новогодний  Расширять знания о традициях празднования  Утренник  

 

  праздник.  

 

Нового года в России, знакомить с 

традициями празднования в других странах. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить детей с зимними видами 

спорта.  

«Здравствуй, новый 

год»  
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Январь  

2-3 недели  

 

Уж ты 

зимушка зима  

 

Мониторинг  

Зима.  
Зимующие 

птицы.  

Продолжать знакомить детей с зимующими 

птицами, их повадками, отличительными 

особенностями; значением человека в жизни 

птиц зимой. Формировать умение узнавать и 

называть 5 и более зимующих птиц. 

Воспитывать желание помогать птицам 

зимой. Систематизировать и обогащать 

представления детей о зиме, о сезонных 

явлениях природы (метель, пурга, снегопад и 

т.п.). Продолжать формировать умение 

устанавливать связи между явлениями 

живой и неживой природы. Побуждать детей 

к наблюдениям за сезонными изменениями, 

рассуждениям о том, от чего зависят 

изменения, происходящие в природе; 

развивать познавательный интерес, желание 

активно изучать природный мир, 

высказывать суждения, делиться 

впечатлениями. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой, льдом. Закреплять знания о 

безопасном поведении людей зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.   

Конкурс кормушек 

«Птицам надо 

помогать»  

Дикие 

животные  и их 

детеныши  

Систематизировать знания детей о диких 

животных, особенностях их внешнего вида, 

повадках, пище, жилище. Упражнять в 

умении узнавать и правильно называть 

диких животных (волк, лиса, медведь, заяц, 

белка, еж, лось) и их детенышей; в умении 

сравнивать и классифицировать.  
Формировать элементарные краеведческие 

представления о фауне родного края.  

Художественная 

мастерская 

(изготовление макета) 

«Лесные жители»  

Январь 4 

неделя 

Февраль  

1 неделя  

Школа 

пешеходных 

наук  

Наземный, 

транспорт.  

ПДД.  

Закреплять представления детей о наземном 

транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, 

легковые, грузовые автомобили и т.п.) и его 

назначении. Формировать знания о 

подземном транспорте (метро). Расширять 

знания о профессиях людей, работающих на 

транспорте (шофер, водитель, машинист, 

механик, контролер); правилах безопасного 

поведения в транспорте и на дороге.   
 

Литературный вечер 

«Я соблюдаю правила 

дорожного движения» 

(чтение 

стихотворений о 

школе)  

Водный, 

воздушный 

транспорт.  

Закрепить представления детей о водном и 

воздушном транспорте (пароход, теплоход, 

катер, лодка, самолет, вертолет и т.д.) и его 

назначении. Расширять знания о профессиях  

Конкурс загадок «О 

транспорте»  

 

   людей, работающих на транспорте (капитан, 

моряки, матросы; летчик, стюардесса и т.д.). 

Развивать умение классифицировать 

транспорт по видам, выделять и называть 

составные части транспорта.  
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Февраль  

2-3 недели  

 

Наша армия 

«23 февраля»  Расширять  представления детей о  
Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять  гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Выставка детского 

творчества «Военная 

техника»  

Военная 

техника, 

военные 

профессии  

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. Уточнить и расширить 
представления детей о военных 

профессиях: значение, выполняемые 
функции, атрибуты.  
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять  гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Развлечение «Будем 

Родине  

служить»  

 

Февраль  

 

4 неделя  

Зима не 

даром злится 

Зима 

(обобщение)  

Систематизировать и обобщить знания детей 
о зиме, сезонных явлениях природы. 

Закрепить зимние месяцы. Продолжать 
формировать умение устанавливать связи 
между явлениями живой и неживой 

природы. Побуждать детей к рассуждениям  
о том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; развивать 

познавательный интерес, желание активно 

изучать природный мир, высказывать 

суждения, делиться впечатлениями. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Март  

1-2 недели  

Мамочка 

милая, мама 

моя  

Праздник 8 

марта.  
Женские 

профессии  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких 

добрыми делами. Уточнить и расширить 

представления детей о женских профессиях:  
(значение, выполняемые функции, 

атрибуты).  

Утренник  

«Мамин день»  

Домашние 

животные и  
Продолжать закреплять знания детей о 

домашних животных, их детенышах  
Конкурс творческих  
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  их детеныши.  (повадках, особенностях питания, пользе для 

людей, особенностях внешнего вида), о 

заботе о них человека. Привлекать к беседам 

о домашних животных. Развивать умение 

видеть общее и различное в жизни диких и 

домашних животных. Познакомить с 

домашними животными Северного и 

Южного полушарий.   

рассказов 

«Домашние 

животные и птицы» 

(из личного опыта)  

Март  

3-4 недели  

Путешествие 

в прошлое 

народной 

игрушки  

Народная 

культура и 

традиции  

Расширять представления о народных 

промыслах, знакомить с народным 

творчеством, традициями. Воспитывать 

уважение к труду народных умельцев, 

развивать  интерес к традициям народа. 

Сравнивать старинные игрушки с 

современными. Знакомить со старинными 

играми детей.  

Художественная 
мастерская «Народная  

игрушка»  

 

Виды посуды  Уточнять и систематизировать знания о 

посуде, ее назначении, развивать умение 

рассказывать о посуде, сравнивать, 

классифицировать ее. Продолжать 

формировать представления о содержании 

домашней хозяйственной деятельности 

взрослых в семье, посильной помощи 

ребенка в семье.  

Март 1 

неделя 

Апрель  

 

1-2 неделя  

 

Опасный 

огонь  

 

Весна.  Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. Закреплять 

представления о демисезонной одежде, 

растительном мире весной. Упражнять в 

узнавании и назывании деревьев, 

кустарников и травянистых растений.  

Выставка рисунков 

«Звёздный мир»  

Труд людей 

весной. С/х 

техника  

Расширять представления о весне как 

времени года. Продолжать знакомить с 

трудом людей на полях весной. Продолжать 

знакомить с с/х техникой. Развивать интерес 

к наблюдениям за живой и неживой 

природой.  

День 
космонавтик 

и  

Формировать начальные представления о 

планете Земля, планетах Солнечной 

системы.  
Уточнять представления о значении солнца в 

жизни растений. Рассказать о первом полете 

человека в космос. Воспитывать гордость за 

свою страну.  
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Апрель 3-4 

неделя  
Берегите 

природу!  

Живая и 

неживая 

природа.  

Расширять представления об огне, воде, 

земле, воздухе, их значении в природе и 

для человека.  
Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. Расширять представления о 

взаимосвязях между явлениями живой и 

неживой природы. Продолжать формировать 

представления о признаках живых 

организмов.  

Субботник «Чистота – 

залог здоровья»  

Перелетные 

птицы  
Расширять представления о перелетных 

птицах, их повадках, особенностях питания. 

Развивать умение сравнивать птиц, 

классифицировать их, составлять о них 

рассказы. Знакомить с элементарными  

   краеведческими сведениями о животных и 

птицах родного края, сезонными 

изменениями в их жизни.  
Закрепить понимание необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности, 

представление о труде пожарных.  Закрепить 

умение вести себя в случае пожара. 

Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

 

Май  

1-2 неделя 

мая  

 

 

Светлый 

праздник - 

День Победы  

Мониторинг  

 

Праздник 9 мая  

Расширять представления о Дне Победы, 
Российской армии. Воспитывать у 
мальчиков желание быть сильными, 

защищать свою страну. Закрепить 
представления о Родине. Закреплять 
представления о России, Флаге, Президенте,  

Гимне России.   

Проект «День 

победы»  

Мониторинг  

 
Весна 

(обобщение).  

Цветы  

Расширять представления о цветах полевых, 

садовых, комнатных. Расширять 

представления о весне, растительном мире 

весной. Расширять представления о 

взаимосвязи жизнедеятельности человека и 

природы, о значении растений в жизни 

человека (в питании, изготовлении 

предметов, используемых в быту). Уточнить 

представления о том, что растения живые 

организмы, у них есть потребность в тепле, 

свете, воде.  

Занимательная 

лаборатория 

«Высаживание 

цветочной рассады»  

Май  

3-5 неделя  

 

Лето красное 

пришло  

Мониторинг  

Лето. Рыбы.  Расширять и уточнять представления о 

рыбах, их видах (морские, речные, 

аквариумные), строении, способах питания. 

Уточнять представления о признаках 

наступающего лета. Стимулировать желание 

рассказывать о повадках, особенностях 

окраски, строении рыбок. Закреплять 

представления о цикличности времен и 

месяцев года. Закреплять представления об 

играх и отдыхе летом.  

Художественная 

мастерская 

«Аквариум для рыб»  



 

67 

 

Лето. 

Насекомые  
Расширять представления о многообразии 

насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, 

мошки, мухи, комары), их приспособлении к 

сезонным изменениям, среде обитания 

различных насекомых, взаимосвязях в 

природе. Углублять и расширять  

представления детей о явлениях  природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая 

их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических 

условиях.  Закреплять умение называть 

месяцы весны и лета.  

Утренник «До 

свидания, детский 

сад! Здравствуй лето»  

Лето. Летние 

забавы  
Продолжать формировать представления 

детей о лете, летних видах отдыха и спорта.  
Выставка рисунков 

«Лето»  

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности в 

дошкольном возрасте (5 -7 лет):  

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

строительноконструктивная, дидактическая, подвижная и другие);   

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

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативноделовое);   

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

монологическая речь);   

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;   

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

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;  

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в 

природе, ручной труд);   

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);   

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

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

 

Методы обучения:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);   

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

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример);   

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

соревнования, проектные методы).  

- При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:   

- демонстрационные и раздаточные;   

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  -естественные и искусственные;   

- реальные и виртуальные.  
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка дошкольного возраста в 

соответствии образовательными областями (Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Физическое 

развитие).  

Образовательная деятельность в Учреждении включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;   

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей;   

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог — 

равноправные партнеры;  

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;  

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики.   

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательноисследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным.  
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную,  развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в Учреждении.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетноролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);   

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;   

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно - гигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; трудовые поручения и 

дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;   

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).   

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения  занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует  

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может  

включать:  

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей);   

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое);   

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетноролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);   

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое;  
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- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;   

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого;   

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; работу с 

родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).  

 

2.1.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

ОО 

Формы поддержки детской инициативы 
Приемы средства технологии поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

Образовательная 
Самостоятельная Совместная Самостоятельная 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры. 

Привлекать детей к 

планированию 

жизни группы на 

день и на более 

отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 

танца т.п.  
Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку. 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей.  
Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность будущего 

продукта для других 

или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам.  Создавать 

условия для 

использования детьми 

усвоенных способов 

действий по 

присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного опыта 

семьи. 

 

Метод быстрого 
реагирования, 

моделирование ситуаций с 
участием персонажей,  
Индивидуальноличностное 

общение с ребенком, 
поощрении 
самостоятельности,  
Побуждение и поддержка 

детских инициатив во всех 
видах деятельности, 
оказание поддержки 

развития 
индивидуальности 
ребенка, выбор 

оптимального уровня 
нагрузки на ребенка, 
систематическое 

приобщение ребенка к 
труду, нацеливание на 
положительный  
результат в труде, 
выражение уверенности в 
будущем успехе  
ребенка, положительная 

оценка результата детей,  

Поощрение проявления 

инициативы, косвенная 

помощь, подсказка, 

распределение ролей 

жребием, считалкой), 

давать пример 

«расшатывания» игровых 

стереотипов. 

Выбор партнеров для 

игры по своему 

усмотрению, 

распределение ролей в 

игре, картосхемы, 

алгоритмы, модель 

обследования 

предмета, 

придумывание своих 

правил игры  

Самообслуживание; 

индивидуальные игры 

с детьми 

(сюжетноролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры). 
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Познавательное 

развитие 

Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, 

их стремление 

переодеваться 
(«рядиться»).  

Обеспечивать 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и движений 

под популярную 

музыку. Создать в 

группе возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить  
«дома», укрытия для 

игр.  

Недопустимо 

диктовать детям, как 

и во что они должны 
играть; навязывать 

им сюжет игры. 

Развивающий 

потенциал игры 
определяется тем, 

что это 

самостоятельная, 
организуемая 

самими детьми 

деятельность. 

Участие взрослого в 
играх детей полезно 

при выполнении 

следующих условий:  
дети сами 

приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и 

ход игры, а также 

роль, которую 

взрослый будет 

играть, определяют 

дети, а не педагог; 

характер исполнения 

роли также 

определяется 

детьми.  
Привлекать детей к 

украшению группы 

к праздникам, 

обсуждая разные 

возможности и 

предложения. 

Привлекать детей к 

планированию 

жизни группы на 

Поощрять желание 

ребенка строить 

первые собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 
рассуждения, 

проявлять уважение к 

его 

интеллектуальному 

труду.  
Негативные оценки 

можно давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, а 

не на глазах у группы. 

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывать им мнения 

взрослых.  
Вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта.  
Спокойно реагировать 
на неуспех ребенка и 

предлагать несколько 
вариантов 
исправления работы: 

повторное исполнение 
спустя некоторое 
время, доделывание; 

совершенствование 
деталей и т.п.  
Рассказывать детям о 

трудностях, которые 

вы сами испытывали 

при обучении новым 

видам деятельности. 

Создавать ситуации, 

позволяющие 

ребенку реализовать 

свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых 

и сверстников. 

Поддерживать 

Чтение; заучивание 
пословиц и поговорок, 

стихов; составление 
рассказов, придумывание 
небылиц, обсуждение;  
беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

разучивание, 

драматизация, игровое 

упражнение. Организация 

мини- лабораторий, 

знакомство с 

профессиями, 

выращивание рассады.  
Внесение материалов для 

свободного 
экспериментирования  
детей, метод 

проблемного обучения 

специально 

смоделированные 

события.  
Создание проблемных 

ситуаций, игровых 

занимательных задач с 

использованием 

логических блоков 

Дьенеша, палочек  
Кюизенера, кубиков  
Никитина, Воскобовича. 

Игры с правилами, 

сюжетно- 
Игры– 
экспериментирования. 

Игры с 

природными 

объектами. Игры с 

игрушками  

Игры с животными. 

Алгоритмы 
проведения опытов и  

экспериментов  
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день. Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого.  

 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворения его 

результатами.  

 

Речевое 

развитие 

читать и 

рассказывать детям 

по их просьбе.  
создавать ситуации, 

позволяющие 

ребенку реализовать 

свою 
компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых 

и сверстников; 

презентовать 

продукты детского 

творчества другим 

детям, родителям, 
педагогам  

(рассказать). 

способствовать 

стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывая им мнение 

взрослого;при 

необходимости 

помогать детям 

решать проблемы при 

организации игры. 

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; составление и 

отгадывание загадок; 

сюжетные игры; игры с 

правилами; викторины и 

КВН; заучивание пословиц 

и поговорок, стихов; 

составление рассказов; 

диалог, монолог; ЗКР, 

дыхательная гимнастика, 
просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание 

чтения;  Четко 

поставленный вопрос 

воспитателя. Ежедневное 

использование в работе с 

детьми дидактических 

речевых игр, загадок, 

пословиц, поговорок, 

рассказы о личном опыте;  
Метод противоречий, - 

кольца Луллия, - мозговой 

штурм; - бином и полином 

фантазии, - системный 

оператор, - метод 

фокальных объектов, - 

морфологический анализ; - 

составление лимериков, - 

загадок, метод каталога, - 

страна сказок. 

Беседы направляющие  
внимание на 
воплощение 
интересных событий в 

словесные игры и 
сочинения 
самостоятельных  
рассказов и сказок;  
Сюжетные игры; игры  
с правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций;   

кольца Луллия, 

диалог, монолог.  

Самостоятельное 

чтение детьми 

стихотворений, 

самостоятельная 

работа в уголке 

книги, сюжетно –

ролевые игры, 

развивающие 

настольно-печатные 

игры.  
Самостоятельный 

рассказ. 

 

 

2.1.5.  Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми, с семьями 

обучающихся с ЗПР.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье:  

а) коллективные формы взаимодействия:  

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

в середине и в конце учебного года).  

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

в год и по мере необходимости.  

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

(законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в следующем учебном году).  
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Тематические занятия родительского клуба «Растим ребенка счастливым» (работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия 

клуба проводятся специалистами Организации один раз в два месяца).  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги;"Круглые столы". 

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

занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных представителей).  

б) индивидуальные формы работы:  

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников 

по мере необходимости).  

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям). 

в) формы наглядного информационного обеспечения:  

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах (например, 

"Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать 

игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома").  

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

г) открытые занятия специалистов и воспитателей:  

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

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

д) совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год):  

е) опосредованное интернет-общение. 

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей (законных 

представителей).  

 

План работы учителя-дефектолога с родителями 

групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР (5-7 лет) 

на 2024-2025 учебный год  

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ  

СЕНТЯБРЬ 

Анкетирование «Ваше мнение»  
Цель: выявление  запросов,  интересов  и  пожеланий  при  организации 
образовательных и воспитательных услуг в детском саду.  

 
I неделя  

Создание чата «Наша группа»  для родителей  в мессенджере Viber  
Цель: выявление круга вопросов о коррекционно-образовательном процессе, организации 
работы с детьми, актуальных  для родителей.  

II неделя  

Презентация дошкольного учреждения «Детский сад ждёт ребят»  
Цель: знакомство родителей с уставом СП, коллективом педагогов, о дополнительных 
образовательных услугах. 

III неделя  

 

Родительское собрание «Перспективы и направления образовательной и коррекционно-

развивающей работы с детьми  в текущем учебном году».  

Цель: ознакомление родителей с целями и задачами коррекционной работы на год, с 
социально-нормативными возрастными характеристиками детей на завершающем этапе 

дошкольного обучения.     

IV неделя  
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Индивидуальное консультирование(по итогам обследования детей) «Вот наши 

результаты» 
Цель:ознакомление с индивидуальным учебным планом.  

IV неделя  

ОКТЯБРЬ 

Оформление информационного стенда для родителей «Возрастные особенности детей 5-8 

лет».  
Цель:знакомство родителей с возрастными особенностями детей 5-7 лет с ЗПР.  

I неделя  

Выставка тетрадей с заданиями на развитие памяти, внимания, мышления, 

графомоторных навыков   
Цель:  знакомство  родителей  с  новинками  пособий  для  организации 
коррекционной работы дома.  

III неделя  

Информационные буклеты, памятки «В игры играем, память развиваем» Цель: 
знакомство родителей  с различными играми, формами, приёмами развития памяти в 

домашних условиях.  
IV неделя  

НОЯБРЬ  

Мастер-класс «Развитие элементарных математических представлений»  
Цель: повышение уровня компетенций о способах развития математических представлений.  I неделя  

Брифинг в группе «В контакте» «Вопросы и ответы»  
Цель:оказание педагогической помощи родителям, в решении вопросов обучения детей  II неделя  

Медиатека (мультимедийные материалы к занятиям, развивающие и обучающие 

программы, коллекция мультемидийных презентаций).  
Цель: оказание образовательной помощи родителям по интересующим вопросам. 

III неделя  

Памятка на странице мессенджера «Формирование знаний об окружающем мире у детей 

старшего дошкольного возраста  с ЗПР»  
Цель:ознакомление родителей с задачами развития по  окружающему миру, детей старшего 
дошкольного возраста  с ЗПР, посредством социальных сетей  

 

IV неделя  

 

«Почтовый ящик»   
Цель:осуществление обратной связи по сбору вопросов, пожеланий и советов по 
разнообразным аспектам воспитания, обучения, коррекции и развития детей, организации 

работы СП и др. 

 

V неделя  

 

ДЕКАБРЬ 

Семинар – практикум «Звуковой анализ и синтез» (5-8 лет).   
Цель: обучение родителей элементарным навыкам звукового анализа и синтеза.  

I неделя  

Офлайн-школа для родителей на канале YouTube: «Игры и упражнения для развития 

фонематического восприятия и фонематического  анализа  и синтеза у детей 5-8 лет  с 

ЗПР».  
Цель: просвещение родителей в вопросах подготовки к обучению грамоте.  

II неделя  

Буклет «Игры и упражнения на развитие устойчивости, концентрации, распределения 

и переключения внимания»  
Цель: повышение воспитательной активности родителей по вопросам развития свойств 

внимания. 

III неделя  

Выставка игр и упражнений «Как помочь ребёнку, если он забывает, путает, 

неправильно пишет буквы, цифры?»  
Цель: расширение знаний родителей оразнообразных приёмах, помогающих запомнить  
графический образ букв.  

IV неделя  
 

ЯНВАРЬ  
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Проведение дистанционного родительского собрания на платформе Zoom  на тему: 

«Итоги коррекционно-развивающей работы за первый квартал обучения».  
Цель: подведение итогов совместной  коррекционно - развивающей и воспитательно-

образовательной работы.  
II неделя  

Информационные буклеты, памятки «В игры играем, внимание развиваем» Цель: 
знакомство родителей  с различными играми, формами, приёмами развития внимания в 

домашних условиях.  
III неделя  

Мастер-класс «Восприятие пространства и времени»  
Цель: расширение знаний родителей об особенностях восприятия пространства и времени, 

научение родителей приёмам  на развитие восприятия пространства и времени. 
IV неделя  

ФЕВРАЛЬ  

Офлайн-школа для родителей: «Нейроигры для детей старшего дошкольного возраста 

для детей с ЗПР». 
Цель: ознакомление родителей с нейропсихологическими играми, которые можно 

использовать для развития ребенка 

I неделя  

Брифинг в социальной сети «В контакте»: «Игры и упражнения для развития зрительно-

моторной координации в аспекте подготовки дошкольников к письму».  

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах подготовки детей с 
ЗПР 6-8 лет к письму. 

II неделя  

Видеоролик  для родителей в мессенджере Viber  
«Обзор полезных интернет-ресурсов для дошкольников»  
Цель: ознакомление родителей с интересными, полезными и безопасными интернет-

ресурсами для дошкольников.  

III неделя  

Аукцион знаний «Хочу всё знать!»  
Цель: просвещение родителей о том минимуме знаний и умений, которые должен иметь 

ребёнок перед поступлением в школу.  
IV неделя  

МАРТ  

Памятка на странице мессенджера «Готовимся к ПМПК»  
Цель: своевременное информирование родителей о подготовке к прохождению ПМПК 

(посещение врачей, сбор справок).  
I неделя  

Видеоролик на канале youtube «Занятие по формированию целостной картины мира: 

«Перелётные птицы»  
Цель: транслирование родителям полученных знаний и навыков детьми с ЗПР  6-7 лет  

II неделя  

Мастер-класс «Использование мнемотехники в работе с детьми»  
Цель: ознакомление родителей с методикой, обеспечивающей эффективное запоминание 

текста у детей с ЗПР. 
III неделя  

Семинар-практикум на онлайн - платформе Zoom: «Играем по дороге».  

Цель:повышение педагогической компетентности у родителей по развитию свойств 

внимания и видов памяти  у детей в непосредственной обстановке. 
IV неделя  

 

 Буклет «Игры и упражнения на развитие речи»  
Цель:повышение воспитательной активности родителей по вопросам речевого развития. V неделя  

АПРЕЛЬ  

«Почтовый ящик»   
Цель:осуществление обратной связи по сбору вопросов, пожеланий и советов по 
разнообразным аспектам воспитания, обучения, коррекции и развития детей, организации 

работы ДОУ и др. 

I неделя  
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Офлайн-школа для родителей на канале YouTube: «Игры на развитие 

грамматического строя у  детей 5-8 лет  с ЗПР».  
Цель: систематизация знаний родителей по развитию грамматического строя речи у  детей 
5-8 лет  с ЗПР. 

II неделя  

Оформление информационного стенда для родителей «Игры и упражнения на 

развитие словесно-логического мышления».  
Цель: знакомство родителей  с различными играми, формами, приёмами развития 
словесно-логического мышления.  

 

III неделя  

Дискуссия «Ваше мнение»   
Цель: получение информации об уровне удовлетворённости родителями работой СП, 

оценка родителями результатов коррекционно-развивающей работы с детьми.  
IV неделя  

МАЙ  

Фото (видеоотчёт) «Наши успехи»  
Цель: знакомство родителей с результатами диагностики, проведённой работой с детьми за 

год.  
I неделя  

Консультация-брифингв социальной сети «В контакте»:  «Познавательная готовность 
детей к школе».  

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах речевой 

готовности детей с ЗПР 6-7 лет к школе.  

II неделя  

Отчетное родительское собрание«Итоги коррекционной работы».   

Цель: ознакомление  родителей с результатами проведенной коррекционноразвивающей  
работы.   

III неделя  

Консультация для родителей  «Формирование самостоятельности у детей 6 – 8 лет для 

успешного обучения в школе».  
Цель: распространение педагогических знаний среди родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей.  

IV неделя  

Буклет «Рекомендации родителям на летний период»  
Цель: просвещение родителей вумении сочетать оздоровление, закаливание ребенка с его 

правильным питанием и всесторонним развитием. 

V неделя  

 

Смена материала на закрепление темы недели  для родителей  (дидактические игры и 

упражнения.)  

Цель: знакомство родителей с обучающим материалом по определенной лексической теме, 
на данном этапе коррекционного процесса.  Еженедельно  

Совместные с родителем индивидуальные занятия.  
Цель: знакомство родителей с практическими приемами коррекционного процесса. 

Индивидуальное консультированиеродителей по обучению, развитию и коррекции 
речевых умений и навыков  у ребенка старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

Цель: повышение педагогической компетентности родителей по обучению, развитию и 

коррекции речевых умений и навыков  у ребенка старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

По запросу  

Индивидуальный практикумдля родителей для ознакомления с приемами коррекции 
высших психических функций у ребёнка старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

Цель: знакомство родителей с практическими приемами коррекционной работы с ребенком 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. 



 

77 

 

1.Присутствие родителей на психолого-педагогическом консилиуме (ППк) (по 

желанию).  
Цель: ознакомление с решением ППк по психолого-педагогическому сопровождению 
ребенка, с направлениями Программы индивидуально – ориентированных коррекционных 

мероприятий; с результатами развития детей за полугодие и внесенными  изменениями в 

содержании Программы; с результатами  усвоения ребенком   Программы индивидуально – 
ориентированных коррекционных мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 
 

 

2.2. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР (коррекционная программа)  

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

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

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 сенсорноперцептивной, аналитикосинтетической 

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;  

- осуществление  индивидуально  ориентированного  психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк.  

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

1. Диагностический модуль.   

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом 

развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоциональноволевой сферы и особых образовательных потребностей детей 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;   
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- 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 

нагляднодейственного, 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 и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.   

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

Программы по работе с детьми с ЗПР, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку.  

2.2.1 Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов коррекции, адекватных 

структуре нарушения развития, отбор содержания образования осуществляется в тесном 

взаимодействии всех педагогов с учетом индивидуально-психологических особенностей детей с ЗПР.  

Все специалисты обеспечивают эффективное планирование и реализацию в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся 

с ЗПР. С детьми с ЗПР организовано проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-дефектологом (не реже 2х раз в неделю).  

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. В группе 

компенсирующей направленности учитель – дефектолог и другие специалисты включают родителей 

в коррекционно-развивающий процесс, привлекают к работе круглых столов, семинаров-

практикумов и других совместных мероприятий. Специалисты оказывают семьям консультативную, 

просветительскую, рекомендательную и практическую помощь в развитии дошкольника с ЗПР. 

Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками 

практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома.  В журналах взаимодействия 

родителям предлагаются практические задания, направленные на познавательное, речевое и 

моторное развитие ребенка с ЗПР.  

Организация развивающей пространственной предметно - пространственной среды строится с 

учетом возрастных и психофизических особенностей детей с задержкой психического развития в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ЗПР имеет своеобразие, 

связанное с особенностями развития. Одной из таких особенностей является яркое проявление 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют черты младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и всё отчётливее 

начинают проявлять черты более старшей возрастной ступени. Вследствие этого развивающая среда 
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должна сохранять некоторые особенности среды для маленьких детей, но в то же время носить черты 

обстановки, характерной для группы старших дошкольников.   

Предметная среда имеет коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют игры и 

пособия, предназначенные для развития мышления, памяти, восприятия, внимания, а также 

различных сторон речи. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – 

дифференцированного подхода и лексической темы.   

При организации предметной среды учитываются принципы коррекционной работы 

(повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала).  В среде отражается 

взаимодействие специалистов и воспитателей детского сада. В группах созданы специальные 

условия для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми.  

 

2.2.2 Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР   

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает:   

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуальнотипологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации.   

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.   

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.   

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности.   

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.   

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации.   

7. Подбор  методического  обеспечения  (программно-методических 

 материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации 

Программы.   

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.   

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.  

Условия реализации Программы:  

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  
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- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;   

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;   

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

воспитателей, музыкального руководителя;   

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;   

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях;   

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы;   

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 

командой специалистов;   

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психологопедагогического консилиума (далее ППк) образовательной организации.  

Комплексное диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно 

осуществить коррекционную работу с детьми, имеющими отклонения в развитии и получить 

полную картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями Программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в 

семье анализируются на заседании ППк. Такой подход позволяет определить психолого-

педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционноразвивающей работы с каждым 

ребенком, сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы.  

По данным обследования составляется коллегиальное заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком.   

На основании анализа результатов психолого-педагогического обследования (в сентябре) и 

коллегиального заключения разрабатывается программа индивидуально - ориентированных 

коррекционных мероприятий, учитывающая индивидуальные особенности и возможности каждого 

конкретного воспитанника ЗПР.  

Каждая задача программы индивидуально - ориентированных мероприятийрешается при 

тесном взаимодействии всех участников психолого-педагогического сопровождения: учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей,  музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.   

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить правильность 

выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком. В программу 

вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционнопедагогической работы в 

следующем полугодии.  

В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы за год, составляется прогноз 

относительно дальнейшего развития ребенка.   
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Диагностическая работа  

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой обучающихся.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

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

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

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционноразвивающих и 

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

достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования.   

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

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

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы:  

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психологомедико-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 

обучающихся с ЗПР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута;  

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

одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

Специалисты используют различные методы психологопедагогической диагностики в рамках 

своей профессиональной компетентности.  
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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.   

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 психологопедагогическом 

обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

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

учетом выявленных образовательных трудностей.  

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа:  

 на  I  этапе  коррекционной  работы основной  целью  является  развитие  

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

моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

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

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной 

и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.  

Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

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

совершенствование предметно-операциональной и предметноигровой 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.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций.   

Необходимыми компонентами являются:   

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативноделового, 

внеситуативно-познавательного общения (совершенствование коммуникативной деятельности 



 

83 

 

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 предложнопадежных 

конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи);  

- целенаправленное формирование предметно-практической 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;  

- развитие творческих способностей.  

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, конкретнопонятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире.  

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

учителя-дефектолога. Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, 

поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 

функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых 

для овладения связной речью.  

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звукослоговому 

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.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР 

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  
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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.  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области   

"Социально-коммуникативное развитие"  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации  программы 

коррекционной работы  

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. Ребенок 

в семье и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативноделового 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 обучающихся к подражанию;  

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе;  

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, 

строить простейшие сообщения и побуждения);  
5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать 

обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в 

познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие обучающихся 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;  
обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на получение результата. 
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 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 обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  
3) создавать условия для совместных действий обучающихся 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 

праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник в детском саду).   
 
Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся 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 обучающиеся 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.  
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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 предметнопространственной среды;  
2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  
3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа 
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 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 обучающихся 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 

обучающихся 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 обучающихся 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 

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, 

расположению);  
2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

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

плоскостных моделей;  
 

Создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; уделять 

особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на содержание 

множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 
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(приложения один к одному). 

 

 1) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

2) 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;  
3) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов;  
4) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  
5) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника 

и самостоятельно);  
6) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 
геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  
7)  формировать ориентировку на листе и на плоскости;  
8) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  
9) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", "ломаная линия", 

"замкнутая линия", "незамкнутая линия", закрепляя в практической деятельности 

представления обучающихся 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 пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;  
2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  
3) 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 естественно-научных представлений:  
1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильнослуховой ориентировки) для выделения максимального количества 

свойств объекта;  
2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания обучающихся 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 обучающихся с 

недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим  
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 недоразвитием;  
4) обучать обучающихся 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 обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность);  
3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 
связанное с 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 обучающихся о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений;  
6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинноследственные 

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

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  
7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых 
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 обучающихся о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства);  
10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях;  
11) расширять представления обучающихся 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 обучающихся.  
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Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психических 

функций  

Развитие мыслительных операций:  
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

нагляднодейственного 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 обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка;  
5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков;  
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) учить обучающихся 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, картинокнелепиц, 

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 обучающихся 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;  
развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, 

трудовых действий и в специальных упражнениях. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области   

"Речевое развитие"  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи  

Развитие импрессивной стороны речи:  
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 

обучающихся к изменению значения слова с помощью грамматических форм  
(приставок, суффиксов, окончаний);  
6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксальнопрефиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 
ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова;  
7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене 

твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - 

мишка; дочка - точка);  
8) работать над пониманием многозначности слов русского языка;  
9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 10) 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

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

образных выражений, поговорок, загадок);  
11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, 
восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения:  
1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование 

внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 2) создавать ситуации 

общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 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 обучающихся 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;  
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7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  
8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок;  
9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью 

речи;  
10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  
11) вырабатывать правильный темп речи;  
12) работать над четкостью дикции; 13) работать над интонационной выразительностью 
речи.  
 
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 действий, подражанию им 
(пылесос гудит — ж-ж-ж-ж);  
3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 

голосах животных, обучать обучающихся подражанию им;  
4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка);  
5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко);  
6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе 

бумаги в 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 

обучающихся 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 обучающихся; 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;  
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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 обучающихся 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 

мелодикоинтонационных 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, игрыдраматизации, 

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 обучающихся 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 обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  
3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

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

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек;  
4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с 

использованием условнографической схемы предложения;  
5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 6) развивать 

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

схему;  
7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова 

(педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся 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 обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 
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соблюдая строку и последовательность элементов;  
4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  
учить проводить различные линии и штриховку по указателю — стрелке; 6) 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и 

закрашивать контуры простых предметов. 
 

 

 

 

2.2.3 Использование специальных образовательных программ, методов и приемов 

коррекционной работы, специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

Использование в работе инновационных педагогических технологий:  

 

Название 

технологии  
Авторы  

Цель 
Особенности использования педагогической технологии  

Игровая 

технология 
 

Авторы: О.В. Дыбина  
Цель:  создание 

полноценной мотивационной 

основы для формирования 

навыков и умений 

деятельности в зависимости 

от условий 

функционирования 

дошкольного учреждения и 

уровня развития детей.  

У детей с ЗПР слабо выражена игровая мотивация. Игровые 
технологии помогают детям с ЗПР раскрепоститься, 

проявлять уверенность в себе, помогают легче усваивать 

материал любой сложности. В работе с детьми с задержкой 

психического развития используются:  
- игры  и  упражнения,  формирующие 

 умение выделять  основные,  характерные 

 признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  
- группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам;  
- группы игр, в процессе которых у дошкольников 

развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных;  
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, 

быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и 

др.  

Технология 

развивающих игр 

Автор: Б.П. Никитина  
Цель: развитие творческих 

способностей, воображения и 

символической функции 

сознания детей, что создает 

условия для опережающего 

развития способностей детей. 

Ребенку с ЗПР педагог предоставляет максимальную степень 

свободы, организуя предметную среду, оснащенную 

развивающими играми, привлекает внимание детей к играм 

собственным примером.  В процессе взрослый выступает в 

роли консультанта, создавая ситуацию непринужденного 

общения по поводу  заданий,  проблемных 

ситуаций, предлагаемых в игре.   
В работе с детьми с ЗПР используются: показ способа 
действия (после выполнения задания), проблемная ситуация, 

вхождение в воображаемую ситуацию, принятие роли и 

выполнение действий в соответствии с принятой ролью. 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

(мультимедийные 
презентации) 

Цель: Обновление и повышение 

эффективности 

образовательного процесса.  

Мультимедийные презентации в работе с детьми с 

задержкой психического развития позволяют:  
- повысить  познавательную  активность 
 детей, активизировать их внимание;   

- повысить наглядность материала;  

 - разнообразить содержание материала;  
- разнообразить формы подачи материала.  
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Технологии 

наглядного 

моделирования  

Авторы: Леон Лоренсо С., Л.И.  
Хализеева, Н.М. Ветрова, Е.Л.  
Агаева, Ю.Ф. Гаркуша, Д.Б.  

Эльконин, Л.Е. Журова. Цель: 

обеспечение успешного 

освоения детьми особенностей 

объектов природы, 

окружающего мира, их 

структуры, связях и 

отношениях, существующих 

между ними, развитие 

речевых возможностей детей 

через использование системы 

специально подобранных 

наглядных моделей. 

Метод наглядного моделирования используется: - в 

развитии фонематического восприятия (символы звуков, 

предметные картинки, схема слова, ребусы);  -в 

формировании умений детей конструировать предложения 

(пиктограммы, схемы предложения);  - в развитии связной 

речи (опорные графические схемы для пересказа, серии 

картин);  

- в формировании представлений о мире природы 

(схемы описания предметов, животных, птиц, символы 

времен года, природных явлений, картинно-графические 

планы в виде пиктограмм и картинок);  

- в развитии мышления и восприятия детей 

средствами конструктивной деятельности (рисунки, 
графические схемы построек из деревянного  

конструктора, палочек);  

- в развитии математических представлений (блоки 

Дьеныша, числовые фигуры и др.).  

Здоровье 

сберегающие  

технологии  

 

Цель: обеспечение и 

поддержание здоровья 

воспитанников на высоком 

уровне, формирование 

осознанного отношения ребенка 

к своему здоровью, 

формирование умения 

поддерживать свое здоровье, 

улучшение и сохранение 

соматических показателей 

здоровья дошкольников.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

ритмопластика, динамические паузы (физкультминутки), 

подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз - игры и упражнения, 

разработанные специалистами по охране зрения детей  

В.Ф.Базарным, Э.С.Аветисовым и Г.А.Шичко,  дыхательная 

гимнастика, гимнастика пробуждения, кинезиологические 

упражнения.  

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

физкультурное занятие, проблемно-игровые занятия 

(игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, 

самомассаж.  

Коррекционные технологии: технологии музыкального 

воздействия, технологии воздействия цветом, технологии 

коррекции поведения, сказкотерапия, элементы 

психогимнастики по методике М.Чистяковой.  

 

Из – за особенностей когнитивно-познавательной, эмоционально-личностной и моторно-

двигательной сферы детей с ЗПР в образовательном и коррекционно-развивающем процессе 

используются специальные методы и приемы:  

 

Особенности в развитии 

 детей с ЗПР  
Специальные методы и приемы  

Неравномерность формирования 
психических функций 

(повреждение или недоразвитие 

отдельных психических процессов)  

 

Адаптация материала в соответствии с актуальным и ближайшим 
уровнем развития ребёнка.  

Индивидуальная помощь со стороны взрослого или более сильного 

ребёнка.   

Упрощение предлагаемых ребёнку заданий с учётом его 
особенностей (более простые задания, частично выполненные 

задания и т.п.).  

Увеличение  времени  для  выполнения  какой-либо 
деятельности.  
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Физическая и психическая астения,  

снижение работоспособности, 

повышенная истощаемость в  

процессе всех видов деятельности   
 

Соблюдение охранительного режима (оптимальная физическая и 

интеллектуальная нагрузка).  

Двигательные разминки, физминутки, игры и упражнения на 

развитие мелкой моторики, релаксационные упражнения в 
перерывах между занятиями и на занятиях.  

Пролонгированный дневной сон.  

Недоразвитие высших психических 

функций   
(низкая концентрация внимания, 

повышенная отвлекаемость, 

недоразвитие восприятия, 
недостатки зрительно-моторно-

слуховой координации, ограничение 

объёма памяти, несформированность 
словесно-логических операций)  

Использование комплекса методов – словесных, наглядных, 

практических.  
Дробление материала на части.  

Чёткие, понятные ребёнку инструкции.  

Контроль педагога за выполнением ребёнком задания на всех 
этапах.  

Использование схем, алгоритмов, операциональных карт.  

Закрепление  изученного  материала  в  свободной  и 
совместной деятельности.  

Недоразвитие моторной сферы,  

соматическая ослабленность 

организма, незрелость центральной 

нервной системы   
 

Ограничение упражнений для шеи, резких наклонов и поворотов 

головы, глубоких наклонов, интенсивных прыжков, активных 

подвижных игр.  

Исключение упражнений с длительным статическим напряжением 
мышц и силовых упражнений. Подбор упражнений с предметами 

разного размера Использование дыхательных упражнений.  

Ограничение закаливающих процедур.  

Эмоционально-личностная 
незрелость (лабильность эмоций, 

неадекватность эмоциональных 

проявлений, психопатоподобное 

поведение)  

Близкая и понятная мотивация к выполнению задания.  
Снижение критериев оценки по сравнению с детьми в норме. 

Положительная оценка деятельности.  

Доброжелательность в общении (отсутствие упрёков, резкой 

критики).  

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Программа, методические пособия  
Дидактические пособия, игры  

 

Развитие когнитивно-познавательной и моторной сферы  

Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014.   
Баряева Л.В., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., 

Соколова Н.Д. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

–СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 2015.  

Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой 

игре детей с проблемами интеллектуального развития. 

- С-П., Союз, 2014г.  
Баряева Л.Б. Математическое образование 

дошкольников с задержкой психического развития: 

диагностика и коррекция: Монография. - СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Боряевой, 2013.   

 

На развитие мышления:  

Логические блоки Дьенеша.  

Палочки Кьюзенера.  

Танграм.  

Серия «Подбери картинку».  

Серия «Классификации».  

Серия «Аналогии».  

Серия «Найди сходства и отличия».  

Серия «Четвертый лишний».  

Серия «Парочки».  

Серия «Парные картинки».  

Логические задания (Отгадай-ка).  

Квадраты Никитина.  

Серия «Наблюдательность».  

Сложи из палочек.  

Д/и «Логические цепочки».  

Д/и «Что перепутал художник».  
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Ильина М.В. Развитие вербального воображения. - М.:  

Прометей, Книголюб, 2015.  

Ильина М.В. Развитие невербального воображения. -  

М.: Прометей, Книголюб, 2015. Истратова О.Н. 

Практикум по детской  психокоррекции: игры, 

упражнения, техники / - Ростов н/д.: Феникс, 2020.  

Мамайчук И.И.  «Психокоррекция  детей и подростков 

с нарушениями в развитии». С-Пб,. 2019.  

Мамайчук И.И. Психокоррекционные   

технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб, 

2023.  

Маркова Л.С. Организация   

коррекционно-развивающего обучения дошкольников 

с задержкой психического развития. М., 2015.  

Ремезова Л.А., Свешникова Т.Д., Степанова М.А. 

Социализация в системе воспитания старших 

дошкольников с задержкой психического развития. – 

Самара: ПГСГА, 2014.  
Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы 

диагностической и коррекционной работы психолога.  

– М.: АРКТИ, 2014.  

Стребелева Е.А. Формирование  мышления у детей 

с отклонениями в развитии. - М.: из-во ВЛАДОС, 

2019.  

Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение 

детей в процессе дидактических игр. – М.:  

Издательство ВЛАДОС, 2020.   

Шипицына Л.М.  «Психолого-медико-  

педагогическая  консультация»  (методические 

рекомендации). С-Пб.: Детство-Пресс, 2015. 

Шамарина Е.В. «Обучение детей с  ЗПР». – М.: Гном и 

Д, 2017г.  

 

На развитие восприятия: Предметные контуры.  

Наложенные изображения.  

Зашумленные изображения.  

Заштрихованные изображения.  

Контуры.  

Серия «Сложи картинку из частей». Серия «Кто мы?»  

Картинки половинки.  

Серия «Сюжетные вкладыши».  

Серия «Залатай коврик».  

Серия «Сложи узор».  

Серия «Сложи фигуру из палочек (шнурков)».  

Лабиринты.  

Трафареты.  

Обводка по точкам.  

Д/и «Чудесный мешочек».  

Тетрадь с заданиями для развития детей.   

«Изучаем грамоту» (часть 1, 2). М: «Вятка». Серия «Скоро 

в школу». «Цветные картинки». Киров.  

Серия «Скоро в школу». «Веселые  фигуры». 

Киров. На развитие воображения: Д/и «На 

что похоже?» Д/и «Портрет заговорил».  

Д/и «Что выглядывает из – за двери?» Д/и «Угадай 

настроение».  

Д/и «Художники».  

Д/и «Скульпторы».  

Д/и «Угадай (нарисуй) настроение».  

Д/и «Закорючки».  

Д/и «Продолжи рисунок».  

Д/и  «Фантастическое животное (предмет)».  

На развитие памяти:  

Серия «Учимся запоминать».  

Серия «Загадки в картинках». Серия «Запомни 

и назови». Серия «Запомни картинку»  

Серия «Запомни и повтори (выложи картинки)».  

Серия «Разложи правильно».  

Д/и «Цепочка слов».  

Альбом с мнемосхемами. На развитие 

мелкой моторики:  

Бусы.  

Шнуровка.  

Штриховка.  

Фасоль, семечки, спички (для выкладывания).  

Прищепки.  

Карточки для обводки по точкам.  

Карточки «Проведи линии».  

Карточки «Соедини цифры».  

Картотека комплексов пальчиковой гимнастики.  

Тетрадь с заданиями для развития детей:   

- «Развиваем графические навыки малыша» (часть 1,  
2);  

- «Рисуем по клеточкам» (часть 1, 2).  

Серия «Готовим руку к письму».   

Серия «Штриховка - дорисовка».   
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2.2.4  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Содержание групповой формы коррекционной работы с детьми  

Специалист СП  
Направления  Основное содержание работы  

Учитель – 

дефектолог 

  

Формирование целостной 

картины  

мира 

• Формирование знаний и представлений ребенка  о себе, своей 

семье, стране, в которой он живет, окружающем мире: мире природы и 

мире предметов.  

• Сенсорное развитие  

• Развитие высших психических функций   

• Организация познавательно –  исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности  

• Формирование общепринятых норм поведения  и нравственных 

качеств.  

• Развитие познавательного интереса,  любознательности, 

расширение кругозора.  

• Развитие гендерных и патриотических чувств.  

• Формирование основ безопасного поведения в  быту, социуме, в 

природе.  

• Развитие коммуникативных навыков  взаимодействия.  

• Овладение нормами и правилами здорового  образа жизни.  

• Развитие координации речи с движением.  

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений  
 

• Формирование представлений о цвете, форме,  величине.  

• Развитие счетных навыков (счет, пересчет,  отсчет).  

• Формирование представлений о числовом ряде.  

• Развитие умения соотносить число (цифру) и  количество.  

• Знакомство с цифрами.  

• Развитие пространственной ориентировки на  листе бумаги и 

плоскости, в пространстве.  

 Формирование моторики 

и зрительно-моторной 

координации 

• Развитие ориентировки во времени.  

• Развитие конструктивно – модельной  деятельности.  

• Совершенствование графических навыков и  развитие зрительно - 
моторной координации.  

• Развитие общей и мелкой моторики,  координационных 

способностей.  

• Формирование умения сохранять правильную  осанку.  

• Развитие артикуляционной моторики. 

 

Содержание индивидуальной формы коррекционной работы с детьми  

 

Специалист СП  Направление и основное содержание работы  

Учитель – дефектолог, 

учитель-логопед  
Коррекционная работа по развитию познавательных процессов:  

• Развитие устойчивости внимания, способности к  концентрации, распределению и 

переключению внимания.  

• Формирование и развитие мыслительной деятельности,  операций  анализа, 

 синтеза,  обобщения,  сравнения,  классификации, абстрагирования.  

• Развитие способности к запечатлению, сохранению, и  воспроизведению материала, 

развитие разных видов памяти.  Воображения  

• Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия.  

• Развитие общей и мелкой моторики,  зрительно-моторной координации, подготовка 

руки к письму.  Развитие пространственной и временной ориентации.  

• Формирование навыков саморегуляции и самооценки  деятельности.  

Коррекционная работа по развитию речевых процессов:  

• Формирование навыков правильного звукопроизношения   
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  Развитие фонематических процессов   

  Коррекция звукослоговой структуры речи   

  Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного словаря  

  Развитие  грамматических  операций  (словоизменение,  

словообразование, согласование по родам, падежам и числам)  

  Формирование и развитие связной речи   

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  воспитателя с 

детьми  в режимных моментах 

 

Деятельность  Содержание коррекционной работы  

Артикуляционная гимнастика   

 

Развивать мышцы артикуляционного аппарата.  

Формировать умение правильно и четко проговаривать звуки родного языка.  

Дидактическая игра  
Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях.  

Индивидуальная 

коррекционная работа учителя-

дефектолога, учителя-логопеда  

Выполнение упражнений на развитие ВПФ, на коррекцию фонематического 

восприятия, лексико - грамматической стороны речи и связной речи.   

Артикуляционная гимнастика.  

Координация речи с движением.  

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность  

Развитие творческого воображения.  

Развитие мелкой и общей моторики.  

Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия  

Развитие диалогической и монологической речи.  

 

2.2.5  Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 

различных категорий целевых групп обучающихся 

Содержание и формы работы с детьми различных категорий целевых групп обучающихся 

направлены на создание системы комплексной помощи в освоении Программы, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.   

В основе этой работы лежит единство четырех функций:  

- диагностики проблем;  

- информации о проблеме и путях ее решения;  

- консультация на этапе принятия решения;  

- разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

 Основные принципы содержания и форм работы с детьми в Учреждении с детьми:   

соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность, 

рекомендательный характер.  

Предметно-пространственная среда (ППС) – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

предоставляющими возможность учета особенностей развития дошкольников. ППС выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная среда 

Учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
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произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. ППС Учреждения отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Окружающая ребенка ППС, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.      

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах СП регулярно сменяемых экспозиций (работ воспитанников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, формирующих художественный вкус; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду);  

- оформление территории СП; регулярная организация и проведение конкурсов, 

творческих проектов по благоустройству различных участков территории;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле детского сада стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать для чтения;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях, традициях, правилах;  

- благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с воспитанниками, 

позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности.  

Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и 

тому подобное);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования;   

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;   

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-

партнерами.  

Успешность социализации ребенка и его способность к усвоению общекультурных ценностей 

во многом зависит от социально-культурной среды, в которой он находится. На ее основе 

формируются представления человека об окружающем мире и его месте в нем. Она способствует 

созданию модели поведения на основе морально-нравственных ориентиров человека. Отношения, 

определяемые социально-культурной средой, состоят из огромного количества контактов с 

природой, социальным миром, областью искусств, взаимодействиями с ближайшим социальным 

окружением.  Среда формирует у дошкольников возможности для разных видов деятельности, 

самореализации и самопредъявления и влияет на личностные факторы, выступающие в качестве 

стимула для дальнейшего движения и развития человека.  
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2.3. Программа коррекционно-развивающей работы со слепыми детьми.  

Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений  

Формирование умений поисковых движений и действий:  

- поисковые  движения  рук:  развитие  слухо-двигательной  координации  в  выполнении 

игровых заданий «упал – подними», «найди и возьми»; развитие тактильно-двигательной  

координации  в  выполнении  игровых  заданий  «Я  дотронусь,  ты  схвати (одной, двумя руками)», 

«Дотронься каждым пальцем»;  

-  ориентировочно-поисковые  движения  пальцев:  развитие  подвижности  пальцев; развитие  

умений  и  обогащение  опыта  пальцевого  захвата  мелких  предметов  (игрушек), деталей  

предметов;  развитие  умений  и  обогащение  опыта  прослеживающих  движений пальцами по 

рельефу, развитие умений последовательного обведения рельефного контура; развитие умений и 

обогащение опыта поиска и локализации деталей и частей предмета, выпуклых точек на плоскости 

указательным пальцем;  

- ориентировочные  действия рук:  формирование  умений  и  навыков обследования 

плоскости  –  рабочей  зоны  –  в  целях  получения  информации  о  ее  предметно-пространственной  

организации  для  дальнейшего  осуществления  предметной деятельности;  формирование  

пространственных  представлений  о  ближней,  дальней границах,  левой,  правой  сторонах,  

средней  линии  плоскости,  центра,  практических умений  их  выделять  (показывать),  ставить,  

раскладывать  предметы  в  этих пространственных точках;  

- ориентировочно-поисковые  движения  туловища  и  головы:  обогащение  опыта поворота 

головы, головы и туловища на звук с его пространственной локализацией.  

Развитие сенсорных способностей:  

- к  пространственной  локализации  звуков,  ароматов,  световых  стимулов  (дети  с 

остаточным  зрением)  и  выполнение  ориентировочно-поисковых  действий,  движений 

приближения к их источнику;   

- к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле.  

Обогащение  опыта  тактильной  локализации  предмета  из  множества  с дифференциацией 

признаков: материал; величина, фактура, форма. Формирование умений выполнять задания «отбери 

только…», «разложи на группы».  

Развитие умений выполнять действия соотнесения: «положить на, в», «наложения», 

«совмещения», «раскладывания в ряд, по кругу».  

Формирование моторных программ: «взять с и положить на, в, под», «достать из, с, из-под»,  

«убрать в»; игровых действий: «игра в барабан»,  «игра с трещоткой»,  «игра на  

пианино»; «рассыпь – собери».  

Развитие  умений,  обогащение  опыта  выполнения  действий  пальцами  рук  с мелкими  

предметами:  «продвижение»  мелкого  предмета  (шарик,  бусинка,  пуговица  и т. п.), помещенного 

внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы образовалась дорожка-лабиринт),  

«проталкивание»,  «перемещение»  мелкого  предмета  указательным пальцем; умений пальцами 

(двумя, тремя, щепотью) захватывать, удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль.  

Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживать основные положения 

пальцев кистей рук (предплечья и кисти находятся на твердой поверхности, на весу).  Обычное  

положение  кисти:  четыре  пальца  выпрямлены  и  сомкнуты  и  являются продолжением 

предплечья руки, большой палец прижат к ладони. Кисть сжата в кулак: четыре пальца согнуты и 

плотно прижаты к ладони, а согнутый большой палец прижат к указательному.  Кисть,  сжатая  в  

кулак,  является  продолжением  предплечья  руки.  Кисть свободна:  кисть  держать  свободно,  без  
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напряжения,  пальцы  расслаблены.  Кисть расслаблена:  кисть  свободно  висит  книзу.  Кисть  

поднята  вверх:  кисть  отведена  вверх, пальцы  в  обычном  положении.  Кисть  опущена  вниз:  

кисть  отведена  вниз,  пальцы  в обычном  положении.  Пальцы  врозь:  прямые  пальцы  

максимально  разведены  и  силой удерживаются  в этом положении.  Пальцы согнуты: пальцы  

сгибаются  во всех суставах, как  бы  удерживая  теннисный  мяч.  Пальцы  сцеплены:  разведенные  

врозь  пальцы  одной руки  проходят  до  предела  между  разведенными  пальцами  другой  руки,  

пальцы прижимаются к тыльной стороне кисти, большие пальцы прижимаются к указательным.  

 Формирование умений и навыков пространственной ориентировки  

Формирование  «схемы  тела»:  знание  частей  тела,  умение  их  назвать  и  показать, умение  

дифференцировать  парные  органы;  формирование  детальных  представлений  о верхних  и  

нижних  конечностях.  

 Формирование  пространственных  представлений  о возможных  положениях  кисти,  

пальцев,  развитие  двигательного  опыта  в  принятии заданного положения, умений и опыта 

действий двумя и одной рукой с мячом (бросать мяч двумя руками вниз, перекладывать мяч из руки 

в руку, катание мяча с отталкиванием его  ладонями  (кисть  опущена  вниз),  толкание  набивного  

мяча  раскрытыми  ладонями (кисть опущена вниз, поднята вверх).   

Формирование  пространственных  представлений  и  ориентировочных  умений  в статичном  

положении  относительно  себя  определять  (показывать,  называть, поворачиваться,  брать  предмет,  

передвигаться):  впереди/сзади,  перед/за,  слева/справа, над/под, рядом, около. Развитие способности 

дифференцировать правое и левое.  

Развитие  первичных  умений  пространственной  ориентировки  с  использованием карты-

обозрения и карты-пути в знакомых пространствах (кабинет, групповая, участок).  

Развитие восприятия пространства  

Развитие  способности  создавать  концепцию  отражаемого  пространства  на полисенсорной 

основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных ощущений его трехмерности.   

Развитие слухового пространственного восприятия  

Формирование  умений  (указать,  повернуться,  обозначить  место)  в  локализации звука, 

издаваемого предметом/объектом над головой, у стоп ног, перед лицом, за головой, сбоку  

(левая/правая  сторона);  развитие  способности  дифференцировать  два  (и  более) звука с 

определением и указанием места звучания каждого с постепенным приближением его  параметров  

(громкость,  высота,  продолжительность);  обогащение  опыта  оценки протяженности,  глубины  

пространства;  развитие  опыта  передвижения  с  пересечением свободного  пространства  на  голос  

человека,  предметный  звук;  формирование  умений двигаться  в  пространстве  по  инструкции  

взрослого:  «Подойди  ко  мне»,  «Иди  вперед», «Поверни направо (налево)», «Развернись и иди 

назад».   

Обогащение  двигательного  опыта  освоения  пространств  помещений  и  участка:  

ходьба  с  комментариями  по  периметру,  пересечения  пространства  (из  одной  точки  в 

разных  направлениях;  из  разных  точек  к  одному  объекту),  движение  в  пространстве  с 

предвестником трости, с тростью.  

Развитие умений поиска и подбирания предметов:   

-  c  развитием  слухо-двигательных  связей  (рука  или  руки  направляются  точно  в сторону  

звука  от  упавшего  предмета),  слухо-осязательных  связей  (единый  двигательно-мышечный и 

слуховой образ предмета);  

- без ориентировки на звук.  
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Формирование  двигательных  умений  преодоления  препятствий:  перешагивание порогов,  

ходьба  по  лестнице,  подъем–спуск  с  невысокого  препятствия,  ходьба  по наклонной плоскости, 

обойти препятствие (стол, стул).  

Формирование  практических  умений  пространственной  ориентировки  в  местах 

жизнедеятельности  в  СП  (помещения):  освоение  предметно-пространственной организации  

групповой,  спальной,  туалетной  комнат,  раздевалки;  развитие  опыта свободного  передвижения  в  

знакомых  помещениях  с  выполнением  ориентировочно-поисковой  деятельности.  Развитие  

способности  к  осмыслению  пространственной организации помещений в СП.  

Формирование  умений  и  навыков  пространственной  ориентировке  на  плоскости листа. 

Развитие умений ориентироваться в тактильной книге: способности к локализации частей  (обложка,  

листы),  умений  перелистывать  страницы,  умений  выполнять ориентировочно-поисковые  

движения  и  опознавательные  действия  для  восприятия рельефных изображений.  

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения выделять 

(показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр плоскости листа разной площади,  

протяженности;  умения  класть  лист  с  ориентировкой  на  угольную  выемку (перед собой); умения 

выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить  рельефные  

линии  (наклеивание  бечевки,  нитки,  накалывание  грифелем или его заменителем) в заданном 

месте на плоскости разных форм.  

Формирование  представлений  о  колодке  шеститочия  с  развитием  связи  «целое  – детали», 

умения ориентироваться в пространственном, порядковом расположении выемок на  поверхности  

колодки.  Формирование  умений  и  навыков  вставлять  штыри  в  выемки (действия  соотнесения)  с  

ориентацией  в  шеститочии  (по  образцу,  словесной  установке взрослого, c воспроизведением 

свободных комбинаций и комбинаций букв).   

Развитие  и  коррекция  способов  познавательной  деятельности,  формирование сенсорно-

перцептивных умений и навыков  

Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в СП, развитие способности узнавать  их  

при  соприкосновении,  обследовании,  по  названию,  называть  материал,  из которого выполнен 

предмет, выделять и называть детали, понимать его назначение.  

Развитие  моторного  компонента  предметно-познавательной  деятельности:  опыта 

схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата предметов разной формы и  

величины;  формирование  культурных  способов  захвата  предметов  с  учетом  их назначения,  

формирование  программ  действий  с  предметами  по  их  назначению:  с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности.  

Развитие  орудийных  действий;  формирование  действий  предметно-пространственной 

организации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места,  положить  предмет  на  

определенное  место,  расположить  объект  перед  собой, расположить  предметы  в  ряд  

(горизонтальный,  вертикальный).  Развитие  рече-слухо-двигательной координации с освоением 

опыта выполнения инструкций одноступенчатых: «Возьми»,  «Удерживай»,  «Положи»,  «Открой»;  

двухступенчатых:  «Возьми  книгу  и открой ее», «Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд»; 

трехступенчатых: «Из игрушек выбери  пирамидку,  сначала  разбери  ее,  а  затем  собери»,  

«Рассмотри  предмет  и  скажи, чего не хватает, найди недостающую деталь, дополни предмет». 

Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, 

выносливости.  
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Развитие  способности  организовывать  обследовательские  движения  кисти  и пальцев  в  

системе  координат  «рука  в  руке»,  «рука  на  руке».  Учить  понимать  и действовать по 

инструкции взрослого.  

Формирование  представлений  о  тактильных  признаках  (гладкие,  ребристые, шершавые, 

холодные, теплые); о различных материалах (дерево, бумага, резина, пластик, ткань,  кожа,  металл),  

о  текстурах.  Развитие  тактильных,  двигательных,  осязательных умений  их  выделения,  

обследования,  опознания.  Развитие  различительной  способности, способности  к  тонкой  

дифференциации  тактильных  ощущений.  Знакомить  и  расширять знания о предметном 

рукотворном мире, разнообразии материалов, из которых создаются предметы.  Формировать  

первичные  представления  о  функциональном  назначении материалов  в  создании  предметов  

окружения.  Знакомить  с  предметами  и  объектами неживой  природы,  развивать  осязательные  

умения  и  обогащать  опыт  тактильных ощущений восприятия их физических характеристик.  

Формирование  эталона  «Форма».  Формировать  представления  об  объемных 

геометрических  телах,  учить  их  обследованию  с  выделением  признаков  отличия.  

Развивать  форменное  восприятие,  способность  в  предметах  ближайшего  окружения 

выделять  объемную  форму,  приравнивая  ее  к  эталону  формы.  Формировать представления  о  

плоскостных  геометрических  фигурах,  умения  их  двуручного обследования.  Развивать  умения  

осязательным  способом  выделять  форму  отдельных плоскостей объемных объектов, соотнося ее с 

эталоном. Формировать умения соотносить геометрические  тела  и  фигуры  по  форме.  Развивать  

умения  конструирования  из геометрических  тел,  фигур  (по  образцу,  по  установке).  

Формировать  первичные представления  о  многообразии  форм  объектов  неживой  природы  

(листья  растений, плоды).   

Формирование  сенсорного  эталона  «Величина».  Знакомить  с  предметами ближайшего 

окружения разной величины, характеризуя ее относительно себя: маленький –  умещается  в  

ладонях,  большой  –  обхватываю  руками.  Формировать  представления  о том,  что  один  и  тот  же  

предмет  может  быть  разной  величины:  большой–маленький, большой–средний–маленький, 

большой–меньше–еще меньше–маленький.   

Учить  соотносить  по  величине  предметы  одежды  и  величинные  характеристики частей 

тела: рукавички маленькие, велики, как раз; шапка мала, велика, как раз; платье, рубашка,  свитер  (с  

длинным  рукавом)  велики,  малы;  предметы  мебели:  стул,  стол  – детские, для взрослых.  

Учить  понимать,  что  все  предметы  окружающей  действительности  отличаются величиной  

в  зависимости  от  их  предназначения  (игрушки,  книжки,  предметы  посуды, мебели, одежды, 

транспорт, постройки).  

Формировать  эталон  «величина»:  большой – средний – маленький.  Формировать первичные  

представления  о  протяженности:  «высокий/низкий»,  «длинный/короткий», «толстый/тонкий»,  

«широкий/узкий»;  действия  сравнения  предметов  по  высоте:  ладони обеих рук на верхней точке 

предмета, одна ладонь остается на предмете, другая в том же пространственном  положении  (кисть  

вниз)  перемещается  в  пространстве  к  другому предмету  и  при  соприкосновении  с ним  внешней  

стороной  кисти и  ориентацией  на  его высоту (кисть поднимается, если ощущается протяженность), 

кладется на верхнюю точку, сравниваются ощущения (мышечные) двух рук с определением, какая 

выше, какая ниже.  

Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, восприятия звуков и  шумов  

окружения  с  формированием  предметно-объектной  отнесенности  звуков: понимание  звуков  

движения,  действий,  свойств  материалов,  звуков,  отражающих физическое  строение  предмета;  

понимание  ситуации  в  пространстве.  Знакомить  со звуками  и  шумами  живой  и  неживой  
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природы,  расширяя  картину  мира.  Развитие способности  к  дифференциации  звуков  по  

громкости,  высоте,  чистоте/зашумленности звучания;  обогащение  опыта  восприятия  и  опознания  

предметов  окружения  по  их звучанию.  

Развитие  способности  к  использованию  обоняния  как  источника  информации  о 

предметах, явлениях: развитие обонятельной чувствительности, формирование первичных 

представлений  о  запахах,  их  предметно-объектной  отнесенности  (источники); формирование  

целостной  картины  мира  с  актуализацией  использования  обоняния  для познания и ориентировки 

в действительности (улица, помещение).  

Развитие  умений  выполнять  ознакомительные  действия,  обогащение  умений  и навыков  

ощупывания  предмета,  прослеживающих  движений  пальцев.  Развитие познавательных  действий:  

способов  выделения  свойств  и  признаков,  включение освоенных  способов  в  решение  

познавательных  задач,  формирование  двигательно-мышечных  образов  обследовательских  

действий,  развитие  активности  и  осмысленности исследовательских движений рук.  

Формирование навыков обследования предметов с построением целостного образа на основе 

полимодального извлечения информации и освоения структуры.  

Развитие  образов  восприятия  предметов,  формирование  связи  «целое – часть»,  умений  их  

устанавливать.  Формирование  алгоритма  осязательного обследования  объемного  предмета  

двуручным  способом  (координированные  движения двух рук):   

Первый  этап.  Первичные  ориентировочные  действия  (действия  ощупывания)  по предмету 

с выделением точки (край) начала целенаправленного восприятия и фиксацией пальцев на нем 

(обхватывающее положение кистей). Уточнение материала и/или фактуры, цвета.  Выполнение  

прослеживающих  движений  кистей  рук  (разомкнутые  пальцы  и ладони  слегка  касаются  

поверхности)  по  поверхности  предмета  с  отражением  его протяженности,  объемности,  

конструкции  в  одну  и  в  другую  стороны  и  точным обозначением (называнием) предмета.   

Второй  этап.  Выделение  и  детальное  обследование  основных  частей  с  их обозначением  

и  установлением  логических  и  пространственных  связей  между  целым  и частью, между частями. 

Уточнение особенностей формы, величины.  

Третий этап. Выделение мелких деталей на крупных частях предмета (одна рука тактильно  

локализует  крупную  часть,  пальцы  другой  выполняют  ориентировочно-познавательные  

действия)  с  обозначением  и  установлением  логических  и пространственных  связей  между  

целым  и  частью,  между  частями  и  точным  их обозначением,  уточнением  назначения.  

Уточнение  особенностей  форм,  величины, фактуры.   

Четвертый  этап.  Повторное  целостное  восприятие  протяженности  и  структуры предмета. 

Оценка ощущений.  

Формирование  алгоритма  обследования  предмета  с  развитием  представлений: целостного  

полимодального  образа  и  его  осмысления,  развитием  родовидовых  связей.  

Учить познавать предмет с опорой на алгоритм:  

- Знакомство (или опознание) объекта на основе осязания и осмысления структуры образа  

(основных  частей).  Определение  особенностей  формы,  величины, пространственных 

характеристик  частей  и  деталей,  других  чувственно  воспринимаемых особенностей. Обозначение 

предмета. Отнесение его к родовой группе предметов.  

- Восприятие,  определение,  материала,  из  которого состоит  предмет,  осмысление их 

логических связей с уточнением назначения предмета.   

- Восприятие  звуковых  свойств  предмета,  звуков  действий  с  ним  как опознавательных 

признаков.  
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- Актуализация  тактильных  ощущений  с  характеристикой  поверхности, температуры,  

целостности  поверхностей  частей  и  деталей  предмета  с  определением опознавательных, 

уточнением отличительных признаков предмета.  

- Актуализация  обонятельных  впечатлений  с  определением  опознавательных, уточнением 

отличительных признаков предмета.  

- Обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа.  

- Определение  назначения  предмета.  Раскрытие  действий  и  способов использования 

предмета, действий с его частями.  

Обогащение  чувств:  различение на  ощупь  бумаги  и  ткани,  разных видов  бумаги, разных  

видов  тканей;  восприятие  жидкостей  разной  консистенции  руками;  различение вибраций, 

развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения восприятий разных модальностей.   

Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения  

Развитие  представлений,  расширение  знаний  о  внешнем  облике  человека  (пол, возраст,  

занятия).  Совершенствование  схемы  тела.  Формирование  представлений  о мимических  и  

пантомимических  выражениях  базовых  эмоций,  развитие  умений  их воспроизводить,  

расширение знаний  о  социальных  ситуациях проявления  их  человеком.  

Развитие  мимической  подвижности  лица:  надувание/втягивание  щек, 

вытягивание/растягивание  губ,  поднимание/опускание  бровей,  гримасы.  Формирование 

первичных представлений об акустическом облике.  

Формирование  первичных  представлений  о  пространственной  организации ситуации  

общения  в  зависимости  от  его  цели,  развитие  представлений  о  жестах,  позах человека 

(естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитие представлений о положениях  и  

движениях  тела,  головы,  рук  для  принятия  позы.  Развитие  ритуальных действий общения. 

Развитие первичных представлений об информативности смеха.  

Развитие  пространственной  ориентировки  на  слух  в  ситуации  общения  в  группе 

субъектов общения.  

Подготовка  к  освоению  рельефно-точечного  шрифта  

Развитие праксиса рук:   

- статического (умение выполнять позы);  

-  динамического  со  способностью  к  переключению  с  одного  действия  на  другое, 

выполнения цепочки действий;  

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры).  

Формирование  представлений  о  кисти,  пальцах,  умений  их  дифференцировать (называть, 

показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и  пальцев. 

Развитие  тактильных  ощущений  подушечек  пальцев,  повышение  тактильной 

чувствительности  к  различению  рельефных  точек,  их  комбинаций.  Развитие  умений, 

обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных форм.  

Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодке шеститочия.  

Формирование  представлений  о  приборе  Брайля,  умений  ориентироваться  в  нем, 

правильно располагать, вставлять бумагу, фиксировать ее, выполнять действия грифелем.   

Обеспечение  возникновения  зрительно–моторной  координации  в  системе  «глаз – 

рука»:  способствовать  зрительной  фиксации  объекта  захваченного  рукой  (руками).  

Обогащение  опыта  реагирования  на  изменение  местоположения  стимула  в  

микропространстве  «чуть  шире  поля  взора».   
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Обогащение  опыта  зрительных ориентировочных действий при отражении двух стимулов, 

расположенных в поле взора на  расстоянии  друг  от  друга.  Обогащение  опыта  фиксации  и  

слежения  за  световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление.  

Обогащение  опыта  реагирования  на  изменение  цвета  стимула.  Обогащать  опыт фиксации  

предметов  из  разного  положения:  в  положении  лежа  на  спине,  животе,  боку; сидя, стоя. 

Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений.  

Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот глаз и 

головы к источнику света, и мигательного рефлекса.  

Развивать  слежения  за  перемещением  объекта.  Способствовать  выработке 

содружественных  движений  глаз  и  головы  при  реакции  на  зрительный  стимул, находящийся  на  

границе  поля  взора  и  за  его  пределами:  движения  стимула  по горизонтали, вертикали, позднее – 

по диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая  опыт  реагирования  на  перемещение  

стимула  в  поле  взора  и  опыта  поиска зрительного  стимула,  изменяющего  свое  местоположение  

в  микропространстве.  

Способствовать  выработке  постоянной  фиксации  с  прослеживанием  медленно 

перемещающегося  в  пространстве  объекта.  Обогащение  опыта  ребенка  прослеживать предметы  

из  разных  положений:  лежа,  сидя,  стоя.  Обогащение  опыта  слежения  за движением  

собственных  рук.  Развитие  способности  прогнозирования  движения  цели (объекта) и обогащение 

опыта в организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался  в  зоне  фиксации.  

Упражнять  в  зрительном  поиске  спрятанной  на  глазах игрушки.  Способствовать  развитию  

аккомодации.  Расширять  поле  обзора  при выполнении  поисковых  действий.  Обогащать  опыт  

эмоциональной  отзывчивости  на приближающийся  стимул,  значимый  для  ребенка.  Обогащать  

опыт  локализации контрастных  общему  фону  объекта  его  деталей  (глаза  у  куклы).  Развивать 

ориентировочные  действия  при  отражении  двух  стимулов,  находящихся  на  расстоянии друг  от  

друга,  и  расположенных  в  поле  зрения,  на  его  границе  или  за  его  пределами.  

Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали объект в поле взора.   

Обогащать  опыт  обнаружения  и  локализации  знакомого  объекта  (погремушки), 

попадающего  в  поле  взора  с  разных  сторон,  побуждение  к  эмоциональному реагированию: 

интерес, удивление на ситуацию.  

Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две 

составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт слежения  

за  перемещающимся  объектом.  Развивать  способность  прогнозирования появления  стимула  в  

определенной  области  поля  зрения.  Обогащать  опыт  слежения  за перемещением  объекта  в  поле  

взора,  не  заходя  за  его  границы,  следовательно,  без поворота головы в сторону стимула.  

Развивать  конвергентно-дивергентные  движения  глаз,  обогащая  опыт попеременного  

перевода  взора  с  объекта  на  объект,  расположенных  друг  за  другом  в глубине  пространства  на  

расстоянии  от  глаз  и  друг  от  друга,  обеспечивающий возможность зрительного отражения, 

своими отличительными признаками привлекающий зрительное внимание ребенка.  

Развитие  опыта  цветоразличения  (реагирование):  действия  с  игрушками, элементами  

которых  выступают  цветные  огоньки,  восприятие  цветных  огоньков  в сенсорной комнате.  

Второй  уровень.  Продолжать  развивать  фиксацию  взора,  увеличивая  ее длительность; 

подвижность глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в 

пространстве взора объект (расстояние от глаз 40-50 см).  

Развивать  зрительную  реакцию  на  световые  и  цветовые  стимулы:  насыщенные желтый,  

оранжевый,  красный,  зеленый  цвета;  обогащать  опыт  цветоразличения: обогащать опыт 
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реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в пространстве, 

но не выходящие за границы поля зрения предметы.  

Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы  (бывшие в опыте  зрительного различения ребенка) в виде их 

схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание.  

Развивать  непрерывное  взаимодействие  зрительно-моторной  системы,  добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету.  

Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия игрушек  и  

простых  по  форме  предметов  ближайшего  окружения.  Обогащать  опыт восприятия  игрушек,  

действуя  с  ними  в  разных  предметно-пространственных  условиях.  

Учить узнавать предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на 

часть по показу и называнию взрослым. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от  их  

расстояния  до  глаз,  ориентации,  месторасположения,  статико-динамического состояния.   

Развивать  ориентировочную  реакцию  на  обращения:  «Где  мяч?»,  «Где  мишка?».  

Учить переводить  взор  с  одного  объекта  на  другой  с  целью  сравнения  его  по  внешним 

признакам.  Обогащать  двигательный  опыт  освоения  пространства  на  основе  и  под контролем 

зрения. Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по  горизонтали,  

вертикали  и  разных  глубинных  зонах:  близко/далеко.  Обогащать  опыт перемещения  руки  

вперед/назад  между  двумя  предметами,  имеющими  протяженность, для  достижения  цели  

схватить  предмет.  Развивать  ориентировочную  реакцию  на обращение: «Протяни руку и 

возьми…»  

Развивать  праксис:  способствовать  накоплению  опыта  практической  и познавательной  

деятельности  с  предметами  на  основе  зрительно-осязательного  способа восприятия. Обогащать 

опыт манипуляций с предметами, игрушками, имеющими четкую простую форму контура и размер, 

доступный для захвата двумя руками. Обогащать опыт схватывания,  захвата-отпускания,  

перекладывания  из  руки  в  руку;  перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), 

ногой. Обогащать опыт зрительного поиска и  нахождения  полу  знакомого  предмета,  

находящегося  в  поле  видимого  обзора,  для освоения функциональных действий с ними. Поощрять 

и обогащать опыт эмоционального реагирования  на  яркий,  активизирующий  и  удерживающий  

взор  предмет,  проявлять интерес к манипулированию.  

Обогащать  опыт  успешной  регуляции  хватательных  и  локомоторных  актов  с ориентацией  

и  выделением  пространственных  свойств  предметов:  формы,  величины, ориентации в 

пространстве.  

Развивать  механизмы  планирования  действий  в  зрительном  пространстве  и 

прогнозирования  зрительных  событий:  продолжать  развивать  способность прогнозирования 

направления движения цели и обогащать опыт в организации движений глаз  так,  чтобы  объект  

постоянно  оставался  в  зоне  фиксации.  Обогащать  опыт зрительного  поиска  спрятанного  «на  

глазах»  предмета.  Обогащать  опыт  переключения внимания с одного объекта на другой, 

находящийся поблизости; переключения внимания с одного объекта на другой при их расположении 

в разных плоскостях по глубине (ближе, дальше).   

Развивать способность следить за движением руки взрослого, действующего рядом с 

ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет, обогащение опыта  установления связи предмет-

предмет.  
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Обогащать  опыт  зрительного  узнавания:  лиц  близких  и  знакомых  людей; предметов  быта  

и  окружения  (чашка,  бутылочка,  ложка,  окно,  дверь  и  т. д.);  часто  используемых  игрушек  

(пирамидка,  куклы,  мячи,  машинки  и  др.).  Обогащать  опыт  узнавания  предметов  с  фиксацией  

и  ориентированием  на  цвет, величину.  

Обогащать опыт в установлении контакта «глаза в глаза» с субъектом по общению.  

Обогащать  опыт  восприятия  плоскостных  предметов.  Обогащать  опыт  решения задач:  на  

обнаружение  –  развивать  способность  реагировать  и  обнаруживать  объект минимального 

размера  в соответствии со  степенью  нарушения  зрения;  на  разрешение  – развивать способность 

видеть расстояние между объектами; на локализацию – обогащать опыт реагирования на смещение 

одной части объекта относительно другой.  

Третий  уровень.  Способствовать  постепенной  приспосабливаемости  следящих движений  

глаз  к  скорости  движения  стимула,  увеличению  длительности  и  угловой величины  перемещения  

стимула,  на  протяжении  которого  возможно  прослеживание.  

Развивать  инициативность  движений  глаз,  обогащая  опыт,  менять  объекты  фиксации  и 

прослеживания,  сосредотачивая  взгляд  то  на  одном,  то  на  другом  предмете.  Обогащатьопыт  

локализации  и  хватания  предметов  как  основы  овладения  пространством; отображения в 

действии местонахождения предмета, направлений и расстояний, формы и величины  предмета,  его  

веса,  плотности  и  т. п.  Развивать  ориентировочно-исследовательские реакции на предмет и 

поисковое поведение – дотягивание до предмета и  схватывание,  захват  при  выпадении  предмета  

из  рук.  Обогащать  опыт  размещения(заполнения)  мелких  предметов  на  фигурах  (круг,  квадрат,  

треугольник)  с  рельефным контуром  и  по  цвету  контрастных  фону.  Обогащать  опыт  

сосредоточения  взгляда  на объекте  и  выбор  направления  движения  руки  и  тела  для  

схватывания  объекта  с  разных сторон, справа–слева, спереди, сверху.  

Развивать  способность  к  дифференциации  по  контрасту  (темное – светлое)  двух 

поверхностей одной формы и по форме – двух поверхностей одного цвета. Учить умению 

последовательно  заполнять  две  контрастные  по  цвету  поверхности,  две  поверхности разных 

форм мелкими предметами.  

Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты (предметы) с 

чередованием  по  цвету,  форме,  величине  с  постепенным  увеличением  протяженности ряда.  

Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в множестве других:  

расположен  по  краю  множества,  в  центре  множества,  затем  свободное расположение.  Учить  

соотносить  и  опускать  в  прорезь  квадрата  –  куб,  круга  –  шар (величины соответствуют друг 

другу).  

Развивать умение в составлении целого предметного изображения из двух частей.  

Развивать  умения  рассматривать  предметные  изображения  простой  формы, показывать  

четко  выделенные  части  и  детали.  Обогащать  опыт  восприятия  предметных изображений  

(картинок  игрушек  и  предметов,  объектов  ближайшего  окружения).  

Формировать  первичные  обобщения  и  представления:  обобщенные  образы,  шарики  – 

кубики,  предмет  –  его  изображение  (картинка),  кошка  –  собака  и  т. п.,  обобщающие сенсорные  

понятия:  красный  –  зеленый,  синий  –  желтый,  черный  –  белый;  большой  – маленький,  вверху  

–  внизу.  Учить  подбирать  парные  картинки  по  цвету.  Вызывать  и поддерживать интерес к 

цветным книжным иллюстрациям.  

Формировать  зрительные  образы  о  собственных  руках,  пальцах,  о  собственном лице, 

облике (восприятие в зеркале).   

 Способствовать  развитию  функциональных  систем  «глаз  –  рука»,  «глаз  –  нога».  
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Развивать  моторику  рук,  дифференцированные  движения  большого  и  указательного 

пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: обогащать опыт действий,  

когда  рука  ведет  глаз,  когда  рука  обеспечивает  точное  глазное  слежение.  

Обогащать опыт координированных движений и действий, точности и результативности 

предметно-практической деятельности.  

Обеспечить  выработку  условно-рефлекторных  связей  зрительного  слежения  за движением 

руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими действиями рук, обогащению  

кинестетического  чувства  (положения  и  перемещения  тела  и  его  частей  в пространстве). 

Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной деятельности.  Обогащать  

опыт  точного  схватывания,  захвата,  перемещения  предметов разной  формы,  структуры,  

величины  одной  и  (или)  одновременно  двумя  руками;  опыт захвата  предмета  из  любого  

положения  на  основе  пространственной  ориентации  в местоположении  предмета  и  (или)  на  

основе  пространственной  ориентации  в  структуре предмета.  Учить  выделять  пространственные  

свойства  предметов  (форма,  величина, положение) для успешной регуляции хватательных и 

локомоторных актов.  

Обогащать  опыт  манипулирования  двумя  руками,  выполнения  подражательных 

предметных действий. Развивать способность к деятельности с несколькими предметами («Посади 

куклу на стул»); подражание действиям взрослых, прослеживание движущихся объектов.   

Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных линий.  

Учить раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать моторную память в 

сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мышечную выносливость и ритмичность в выполнении 

разных видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательской деятельности.  

Детально  знакомить  с  личными  предметами  быта,  одеждой,  индивидуальными 

предметами  мебели,  обогащая  опыт  их  узнавания  (по  цвету,  рисунку,  зрительному ориентиру, 

величине, особенностям деталей и т. п.) в меняющихся для ребенка условиях восприятия  

(опознания).  Побуждать  инициативность  в  поиске,  выборе  личных  вещей.  

Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его названием.  

Обогащать  опыт  целенаправленного  передвижения  в  пространстве  (ползание, ходьба) к 

привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания взгляда на нем.  Обогащать  

опыт  самостоятельного,  свободного  преодоления  (пересечения) знакомого пространства на основе 

и под контролем зрения.  

Вырабатывать  потребность  в  выполнении  практического  действия,  достижении цели:  

прокатывание  мяча  в  ворота,  катание  мяча  в  руки  партнера,  отбивание  руками (рукой) 

подвешенного мяча и т. п. Обогащать опыт выполнения действия с предметом на основе и под 

контролем зрения.  

Развивать  интерес,  зрительное  внимание  к  предметам  и  объектам  окружения, интерес  

или  удивление  при  виде  незнакомой  игрушки,  при  исчезновении  знакомой.  

Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный 

опыт  общения  «глаза  в  глаза».  Расширять  восприятие  экспрессии  эмоций.  Обогащать 

эмоциональные  реакции  на  происходящее:  улыбаться  на  улыбку  других,  огорчаться  на 

отрицательную экспрессию окружающих. 
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III  Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития  Программа ориентирована на:   

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья;  

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

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ЗПР и нарушениями зрения;  

- формирование у обучающихся общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и заключений ПМПК.  

Обучающиеся с ОВЗ могут получать коррекционно-педагогическую помощь в группах 

компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной среде.  

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗпредполагает соблюдение 

следующих позиций:  

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

работниками Учреждения в соответствии с Программой, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК;  

2) создание специальной среды;  

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

ПМПК;  

4) порядок и содержание работы ППк Учреждения.  

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

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

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

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

тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста и 

обучающихся с ЗПР и нарушениями зрения 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 и нарушениями зрения 

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.  



 

111 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ОВЗ, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но 

не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки.  

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

у обучающихся с ЗПР и нарушением зрения 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 нарушением зрения и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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

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

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР и слепых, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

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

и нарушением зрения. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 

развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье.  

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР и слепого, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

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

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  

 

3.1.2  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности:   

- игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.),   

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),   

- восприятии художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживании и элементарном бытовом труде,   

- конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,   

- изобразительной (рисование, лепка, аппликация),   
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- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность),   

- двигательной (овладение основными движениями). Создание специальной предметно-

пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех 

видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).   

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач Программы при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований.   

1) для содержательного насыщения среды должны быть: 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 активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;   

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;   

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;   

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;   

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. РППС 

проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и объекты, 

культурные ландшафты, физкультурноигровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, 

детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для 

различных видов деятельности и др.   

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:   

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон 

с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, 

его волевых качеств, эмоций и чувств.   

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

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

и переменными габаритами.   
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Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, легокабинет и 

др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей.   

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.   

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, 

сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ.   

Принцип  открытости—закрытости. Представлен  в  нескольких  аспектах:  

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

мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада 

и мира и т. д. Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

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

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.   

Принцип учета половых и возрастных различий детей.Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.   

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

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата.   

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника.   

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
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взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательноисследовательской деятельности детей.   

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

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В музыкальном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. В группах оборудуются уголки для снятия психологического 

напряжения.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

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

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательноисследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и 

др.).        

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.      

Оборудование кабинетов для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.  

 

3.1.3  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР и нарушением зрения (5-7 лет)  

Материально-техническое обеспечение Программы:   

- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;   

- соответствует правилам пожарной безопасности;   

- средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- в каждой группе имеются паспорта, где подробно представлены средства обучения и 

воспитания для каждой возрастной группы. 

Кабинет учителя-дефектолога и педагога-психолога        
Для построения грамотной работы педагога-психолога и учителя-дефектолога используется 

оборудованный кабинет в СП на втором этаже. 

Пространство кабинета является важной частью развивающей предметной среды 

образовательного учреждения, организация и обогащение которой должны строиться с учетом 

закономерностей детского развития, отвечать критериям функционального комфорта.  Цель 
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кабинета решать практические вопросы психологического сопровождения всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

Кабинет создан:  

для проведения специально организованных индивидуальных и групповых занятий с детьми 

психопрофилактической и психокоррекционной направленности; 

для проведения тренингов с педагогами; 

для проведения занятий с родителями психолого-просветительской направленности; 

для проведения консультативной работы с педагогами и родителями. 

Краткое описание кабинета 

Кабинет располагается на втором этаже детского сада. Цвет стен, пола, мебели, штор 

подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете установлена в контексте общей 

композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СанПиНа. Пространство кабинета 

организовано в соответствии со спецификой профессиональной деятельности - он разделён на 

несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку. Поэтому в кабинете 

осуществляется индивидуальная работа и работа с малыми подгруппами. Для реализации 

деятельности в полном объеме  (групповая работа – консультирование, семинары, тренинги) 

проводятся в других помещениях. 

 В рабочем кабинете можно выделить следующие зоны: 

- зона первичного приёма; 

 - консультативной работы; 

- диагностической работы; 

- коррекционно-развивающей работы; 

- рабочую (личную) зону педагога-психолога. 

Базовое оснащение кабинета 

Столы для детей:   2 шт.  

Стулья для детей:  8 шт.  

Стол для психолога: 1 шт. 

Стулья для взрослых: 2 шт.  

Шкаф книжный:  3 шт.  

Стеллаж для пособий: 1 шт. 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога, учителя-

дефектолога 

 Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

 Проведение индивидуальных видов работ 

с дошкольниками (диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога, учителя-

дефектолога 

 Разнообразный диагностический материал 

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

 Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работ 
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 Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры 

 Развивающие игры 

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Информационный уголок для родителей 

 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Игрушки и игры для кабинета подобранны с учетом возрастных особенностей детей, а также 

в соответствии с направлениями коррекционно-развивающей работы: 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным столом, 

стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в СП. 

Игровое пространство комнаты включает: нейроскакалки, доска Бильгоу, набор 

мозаик из пластмассы; пазлы; пирамиды, матрешки; сюжетные кубики; куб форм (с прорезями); 

различные головоломки; «Умные шнуровки»; логические магнитные игры-головоломки.  

Разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши, мука, соль); 

диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и 

моря, детские песенки и т. д.); 

шкатулка с пуговицами; 

волшебный мешочек; 

счетные палочки; 

сюжетные картинки.  

Игры: 

1. «Смотри, играй, запоминай» -1 шт. 

2. «Подбери узор» для детей 4-7 лет – 1 шт. 

3. «Умные шнурочки» - 1 шт. 

4. «Лабиринты» - 1 шт. 

5. «Мои любимые сказки» - 1 шт. 

6. «Что перепутал художник?» - 1 шт. 

7. «Воображение» (тесты+игра) - 1 шт. 

8. «Подбери картинку» - 1шт. 

9. «Запоминай-ка» - 1 шт. 

10.  «Найди по описанию» - 1 шт. 
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11.  «Магазин игрушек» - 1 шт. 

12.  «Вырежи фигуры» - 1 шт. 

13.  « Стратег» - 1 шт. 

14. «Для умников и умниц» - 1 шт. 

15.  «Угадай эмоцию» - 1 шт. 

16.  «Веселое лото» - 1 шт. 

17.  «Выкладывание из палочек» - 1 шт. 

18.  «Разрезные картинки» - 1 шт. 

19.  «Собери картинку» - 1 шт. 

20.  «Упражнение в эмоциональном реагировании» (животные) - 1 шт. 

21.  «Найди два одинаковых предмета» - 1 шт. 

22.  «Большой-маленький» - 1 шт. 

23.  Срисовывание по клеточкам» - 1 шт. 

24.  «Назови предмет» - 1 шт. 

25.  «Быстрее нарисуй» - 1 шт. 

26.  «Танграм» - 1 шт. 

27.  «Путаница» - 1 шт. 

28.  «Исключи лишнее» - 1 шт. 

29.  «Корова Маня и ее хозяйка» - 1 шт. 

30.  «Головоломки» - 1 шт. 

31.  «Построй дорожку» - 1 шт. 

32.  «Сюжетные картинки» - 1 шт. 

33.  Набор карточек с эмоциями - 1 шт. 

34. «Веселые знаки» - 1 шт. 

35. Доска Бильгоу -1 шт. 

36. Нейроскакалки -  3 шт. 

37. Магнитные головоломки – 7 шт. 

38. Магнитная мозаика – 1 шт. 

39. Набор магнитных букв и цифр 1 - шт. 

Демонстрационный материал 

1. «Наши чувства и эмоции» - 1 комплект. 

2. «Времена года» (наглядно-дидактическое пособие) – комплект. 

3. «Времена года» (16 обучающих карточек) – комплект. 

4. «Погодные явления» - 1 комплект. 

5. «Учим дошкольников запоминать и рассказывать» - 1 комплект. 

6. «Пространственные представления в речи» - 1 комплект. 

7. «Волшебные мешочки и дощечки» - 1 комплект. 

8. «Мой дом» - 1 комплект. 

9. «Деревья» - 1 комплект. 

10.  «Бабочки» - 1 комплект. 

11.  « Листья и плоды» - 1 комплект. 

12.  «Лесные и полевые цветы» - 1 комплект. 

13.  Фрукты - 1 комплект. 

14.  Овощи - 1 комплект. 

15.  Детеныши животных - 1 комплект. 
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16.  Цвета в картинках - 1 комплект. 

17.  Счет в цифрах - 1 комплект. 

18. Увлекательные карточки (+маркер) – 1 комплект. 

3.1.4  Перечень художественной литературы для детей смешанной группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ(5-7 лет) 

От 5 до 6 лет  

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. 

Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивкабурка» (обраб. М.А. 

Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевналягушка» (обраб. А.Н. 

Толстого/ обраб. М. Булатова).  

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», 

пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с 

нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской.  

«Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане...» (по выбору); Сеф Р.С. 

«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные 

просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние 

листья»;  

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится…»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый 

год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка…», Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный  

С. «Волк»; Чуковский К.И. «Елка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки 

для Елки. Зимняя книга» (по выбору).  

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про 

Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица 

на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» 

(по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», 

«Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору).  

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

«Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. 

«Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины 

сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у 

Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», 
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«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 

продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. 

«Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

От 6 до 7 лет  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов 

- семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы).  

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнаухово/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой).  

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. 

из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» 

(пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. 

с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.  

  Произведения поэтов и писателей России.   

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров О.Д. 

«Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 

С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает…», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.Л. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. 

«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору) ; 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или 

Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и 

день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в 

машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; 

Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору).  

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночноголеса»; Воробьёв 

Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и 

Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по 

выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин 

Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по 

выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные 
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собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлеб растет».  

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли».  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения).  

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А.  

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и 

мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н.  

Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 

Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г.  

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. 

«Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Луниной); Нурдквист С. «История о 

том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с 

итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме 

М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).  

 

3.1.5 Перечень  рекомендованных  для  семейного  просмотра  анимационных 

произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и 

не могут быть включены в образовательный процесс Учреждения. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми.  
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Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 

осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

«Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983.  

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Уфимцев, 1976-91.  

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948.  

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979.  

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. Фильм 

«Серебряное копытце», студия «Союзмультфильм», режиссер Г. Сокольский,  

1977.  

Фильм «Гуси-лебеди», студия «Союзмультфильм», режиссеры И. Иванов-Вано, А. СнежкоБлоцкая, 

1949.  

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. 

Трусов, 1965.  

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. Фильм 

«Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. Фильм 

«Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М.  

Ботов, 1956.  

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975.  

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов, 1975.  

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. Фильм Сериал 

«Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», 

режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004.  

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. Сериал 

«Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин.  

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие.  

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А.  

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.  

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.  

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр 

национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима», режиссер С. Ушаков, И.  
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Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022.  
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3.1.6 Расписание индивидуальной образовательной коррекционно-развивающей деятельности  

с детьми в неделю в СП «Детский сад Лучики»ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево учителя-

дефектолога Соколовой И. П. на 2024 – 2025 учебный год: 

дошкольная группа компенсирующей направленности № 1  

«Дружная семейка» (4-6 лет) 

дошкольная группа компенсирующей направленности № 2  

«АБВГД-ка» (5-7 лет) 

дошкольная группа комбинированной направленности № 2  

«Гномики» (3-7 лет)  

 

 

Образовательная коррекционно-развивающая деятельность детей 

 

1. Инкин К.: индивидуальная работа – 30 мин 

2. Хабибулин К.: индивидуальная работа – 30 мин 

3. Лушников И.: индивидуальная работа – 45 мин 

4. Овчинников А.: индивидуальная работа – 45 мин 

5. Этнюков А.: индивидуальная работа – 40 мин 

6. Ласкин М.: индивидуальная работа – 45 мин 

7. Николаев Л.: индивидуальная работа – 35 мин 

8. Видмер Т.: индивидуальная работа – 35 мин 

9. Кротовская К.: индивидуальная работа – 45 мин 

10. Оберт А.: индивидуальная работа – 30 мин 

11. Решетникова В.: индивидуальная работа – 30 мин 

12. Дурнева Т.: индивидуальная работа – 35 мин 

13. Егоров С.: индивидуальная работа – 20 мин 

14. Таирова Р.: индивидуальная работа – 20 мин 

15. Белов А.: индивидуальная работа – 30 мин 

16. Овчинникова Н.: индивидуальная работа – 20 мин 

 

 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

8.00-8.15  

Хабибулин К. 

8.15-8.30  

Видмер Т. 

9.15-9.45 

Инкин К. 

9.45-10.05 

Николаев Л. 

10.05-10.30  

Овчинников А. 

10.30-10.55  

Лушников И. 

10.55-11.20  

Этнюков А. 

11.20-11.45  

Ласкин М. 

11.45-12.00 

Белов А. 

8.10-8.30  

Овчинников А. 

8.40-9.00  

Лушников И. 

10.00-10.15 

Белов А. 

10.15-10.30 

Решетникова В. 

10.30-10.45 

Оберт А. 

10.45-11.00 

Кротовская К. 

11.00-11.20 

Таирова Р. 

11.20-11.40 

Овчинникова Н. 

11.40-12.00 

Видмер Т. 

9.00-9.30 

Инкин К. 

9.30-9.45 

Оберт А. 

9.45-10.00 

Решетникова 

В. 

16.20-16.40 

Дурнева Т. 

16.40-17.00 

Егоров С. 

8.10-8.15 

Хабибулин 

К. 

8.15-8.30 

Дурнева Т. 

 

8.10-8.30 

Ласкин М. 

15.00-15.15  

Этнюков А. 

15.15-15.30  

Николаев А. 
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Циклограмма деятельности учителя-дефектолога Соколовой И. П. 

СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево(0,5 ставки) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
8.00-8.30  - 

диагностика 
09.15-12.00  - 

индивидуальные 
коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми 
групп: компенсир.  № 

2, комбинир. № 2 
16.00-16.45 -

консультативная 
деятельность с 

педагогами 

 
8.10-8.30, 

8.40-9.00 

индивидуальные 

коррекционно-
развивающие 

занятия с детьми 

групп: компенсир.  
№ 1, комбинир. № 2 

10.00-12.00  - 

индивидуальные 

коррекционно-
развивающие 

занятия с детьми 

групп: компенсир.  
№ 2, компенсир. № 

1 

 

 
8.00-8.30  - 

организационная, 

аналитическая 

деятельность 
9.00-10.00  - 

индивидуальные 

коррекционно-
развивающие  

занятия с детьми 

групп: компенсир. № 

2, комбинир. № 2 
16.20-17.20-

консультативная 

деятельность с 
родителями 

 

 

8.100-

8.30 -
индивидуальное 

коррекционно-

развивающее 

занятие с 
детьми группы 

№ 1 

 

 

 

 
8.10-8.30  - 

индивидуальное 

коррекционно-

развивающее 
занятие с 

детьми 

компенсир. 
группы № 2 

15.00-

15.30  - 

индивидуальное 
коррекционно-

развивающее 

занятие с 
детьми 

комбинир.группы 

№ 2 
 

Всего в неделю 10 часов:  коррекционно-развивающая работа с детьми – 7 часов 15 минут, 

взаимодействие с педагогами – 45 минут, взаимодействие с родителями –  1 час. 

 

Основные виды детской деятельности 

 

Направления развития 

воспитанников  
Основные виды детской деятельности  

 

Дошкольный возраст (4-8 лет)   

Физическое развитие  Двигательная деятельность (овладение основными движениями)    

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); предметная 

деятельность; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице)  

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская деятельность (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними)  

Речевое развитие  Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми); восприятие художественной литературы и фольклора  

Художественноэстетическое 

развитие  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал  
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Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности:  

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение должны 

отвечать педагогическим, гигиеническим и этетическим требованиям).  

2. Длительность занятий должна соответствовать установленным нормам СанПиН, а 

время использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация детского 

внимания.  

3. Подготовка к занятию (педагог должен хорошо знать программу, владеть методиками 

развития детей, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы).  

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой).  

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.  

 

Формы организации детей на занятии:  

Формы организации  Особенности  

 

Индивидуальная  

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми.  

 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов,но не 

по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

 

Фронтальная  

Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения.  

 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует временным 

требованиям к режиму образовательной деятельности (СанПиН 1.2.3685-21).  

В летний оздоровительный период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного направления; увеличивается продолжительность 

прогулок.   

Занятия физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности в 

летний оздоровительный период проводятся педагогами узкой специализации: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. В случае нахождения педагогов узкой 

специализации в очередном отпуске, занятия проводится воспитателями групп в соответствии с 

планом на летний оздоровительный период.   В последний день недели (в пятницу) во всех группах 

планируется двигательная деятельность в игровой форме (досуг, развлечение, соревнования и т.д.).  

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Учебным планом предусмотрены периоды психолого-педагогической диагностики 

(мониторинга): оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 



 

126 

 

эффективности педагогических действий, а так же предусмотрены периоды для дополнительных 

процедур по оценке качества коррекционной работы в группах компенсирующей направленности и 

оценке уровня сформированности предпосылок учебной деятельности дошкольников старшего 

дошкольного возраста с ЗПР.   

В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с целью получения 

объективной информации об образовательной деятельности дошкольного учреждения, его системы 

управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, проводится ежегодная процедура самообследования 

деятельности СП и мониторинг качества дошкольного образования.  

 

График периодов осуществления процедур мониторинга  

 

Мониторинговые 

процедуры  

   

Периоды проведения мониторинговых 

процедур  

 

  

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  

Педагогическая диагностики  

(оценка индивидуального 
развития детей дошкольного  

возраста, связанной с оценкой  
эффективности педагогических 

действий)  

 
 

       

 

 

Мониторинг эффективности 

коррекционно-развивающей  

работы  

 

   

 

   

 

Оценка уровня  

сформированности предпосылок 

учебной  

деятельности выпускников  

     +  +  +   

 

 

3.1.7  Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

- Конституция РФ, ст. 43, 72;  

- Конвенция о правах ребенка от 15.09.1990г.;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.10.2013г. №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); - Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2014г. № 08249 «Комментарии к ФГОС ДО»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г.  № 31 "О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022  «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного  

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. № Р93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;   

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г. № Р75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам  

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № 1048 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373" (Зарегистрирован 

12.01.2023 № 71978);   

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован 06.02.2023 № 72264); - Письмо Минпросвещения России ТВ-413-03 от 13.02.2023г. 

«Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования 29 Методические рекомендации - 03 к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - Устав 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №200 

«Волшебный башмачок» городского округа Тольятти.   
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	Игровое пространство комнаты включает: нейроскакалки, доска Бильгоу, набор мозаик из пластмассы; пазлы; пирамиды, матрешки; сюжетные кубики; куб форм (с прорезями); различные головоломки; «Умные шнуровки»; логические магнитные игры-головоломки.

